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ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА / JOURNAL POLICY

Миссия журнала
В фокусе приоритетного внимания лю-

бого государства постоянно находится про-
блема преступности. Она очень давняя и 
чрезвычайно серьезная, в силу этого по-
стоянно требует научного осмысления. Раз-
умный человек всегда властен над своими 
поступками. Но иногда, особенно в условиях 
социальной неустроенности, разламываю-
щих общество противоречий и конфликтов, 
он совершает поступки, противоречащие 
закону. Предупредить, уберечь, помочь –  
в этом и состоит цель, во имя и ради кото-
рой создан журнал «Человек: преступле-
ние и наказание». Слово «человек» в его 
наименовании не является терминологиче-
ской новацией. Человек в сфере действия 
уголовной юстиции в широком смысле –  
вот магистральная и основная проблемати-
ка журнала. К ее освещению и раскрытию 
во всем многообразии возможных аспек-
тов приглашаются правоведы, управленцы, 
психологи, педагоги, философы, социологи, 
религиозные деятели, медики-психиатры – 
все, кого интересуют и волнуют человече-
ские проблемы в таком их специфическом 
понимании. Важными направлениями дея-
тельности журнала являются публикация 
результатов междисциплинарных исследо-
ваний по вопросам модернизации систем 
исполнения наказаний, уголовно-исполни-
тельной политики, участия в этом процес-
се гражданского общества, защиты прав и 
законных интересов осужденных, объеди-
нение усилий ученых различных стран в 
решении общих пенитенциарных проблем.

Периодичность
4 выпуска в год.

Принципы работы редакции
научно обоснованный подход к отбору, 

рецензированию и размещению публикаций;
свободный открытый доступ к результа-

там исследований, использованным дан-
ным, который способствует увеличению 
глобального обмена знаниями;

соблюдение международных этических 
редакционных правил.

Journal mission
The problem of crime is always in the focus 

of priority attention of any state. It is very old 
and extremely serious, that is why it constant-
ly requires scientific understanding. A reason-
able man can always control his actions. But 
sometimes, especially in conditions of social 
disorder, breaking the society of contradictions 
and conflicts, he commits acts against the law. 
To warn, to protect, to help is the purpose for 
which the journal “Man: crime and punishment” 
was created. The word “man” is not a termino-
logical innovation. A man in the sphere of crimi-
nal justice in a broad sense is the main problem 
of the journal. Lawyers, managers, psycholo-
gists, teachers, philosophers, sociologists, reli-
gious leaders, physicians, psychiatrists and all 
who are interested and concerned about hu-
man problems in such specific understanding 
are invited to cover and disclose it in a variety 
of possible aspects. Important activities of the 
journal are the publication of the interdiscipli-
nary research results on the modernization of 
Penal systems, penal policy, participation of 
civil society in this process, the protection of the 
rights and legitimate interests of convicts and 
combining the efforts of scientists from different 
countries in solving common prison problems.

Publication Frequency
Quaterly

Principles of editorial work
scientifically proven approach to selection, 

review and publication placement;
free and open access to research results, 

used data, which contributes to increasing of 
global knowledge exchange;

compliance with international ethical edi-
torial rules.
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Publication fee
Publication in the journal is free. The editors 

do not charge authors for preparation, place-
ment and printing of materials.

Copyright
Authors who publish articles in the journal 

retain copyright and grant the journal the right 
to publish the material for the first time, which 
is automatically licensed after publication on 
the terms of Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0. It allows oth-
ers to distribute this work with the obligatory 
preservation of references to the authors of 
the original work and the original publication 
in the journal.

Free access policy
The journal provides direct open access to 

its content based on the following principle: free 
open access to research results contributes 
to increasing of global knowledge exchange.

Плата за публикацию
Публикация в журнале бесплатна. Ре-

дакция не взимает плату с авторов за под-
готовку, размещение и печать материалов.

Авторские права
Авторы, публикующие статьи в журна-

ле, сохраняют за собой авторские права 
и предоставляют журналу право первой 
публикации работы, которая после пу-
бликации автоматически лицензируется 
на условиях Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0, позволяю-
щей другим распространять данную работу 
с обязательным сохранением ссылок на 
авторов оригинальной работы и оригиналь-
ную публикацию в журнале.

Политика свободного доступа
Журнал предоставляет непосредствен-

ный открытый доступ к своему контенту, ис-
ходя из следующего принципа: свободный 
открытый доступ к результатам исследова-
ний способствует увеличению глобального 
обмена знаниями.
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Редакция принимает статьи по элек-
тронной почте (editor62@yandex.ru) на рус-
ском или английском языке при соблюде-
нии следующих требований.

Заглавие
Не более 10–12 слов. Не допускается 

использование аббревиатур и формул.

Сведения об авторах
Фамилия, имя, отчество приводят-

ся полностью, без сокращений. Редакция 
рекомендует единообразное написание 
транслитерации ФИО. Редакция исполь-
зует при транслитерации ФИО стандарт BSI 
с интернет-сайта http://translit.net.

Аффилиация (принадлежность автора к 
определенной организации). Указываются: 
организация (место основной работы) – на-
звание согласно уставу организации; город –  
полное официальное название; страна –  
полное официальное название. 

Должность указывается полностью, без 
сокращений. Адъюнктам, аспирантам, док-
торантам и соискателям необходимо указы-
вать свой статус и кафедру, к которой они 
прикреплены, полностью, без сокращений.

Ученые звание и степень указываются 
полностью, без сокращений.

Индивидуальные номера авторов в си-
стемах ORCID, Scopus Author ID.

Контактная информация – е-mail (пу-
бликуется в журнале).

Аннотация
Объем: от 250 до 400 слов, опреде-

ляется содержанием статьи. Включает в 
себя характеристику темы, объекта, це-
лей, методов и материалов исследования, 
а также результаты и главные выводы ис-
следования. Целесообразно указать, что 
нового несет в себе научная статья. Не 
допускаются аббревиатуры, впервые вво-
димые термины (в том числе неологизмы).  
Для статей на русском языке рекомендует-
ся пользоваться ГОСТ 7.9–95 «Реферат и 
аннотация. Общие требования».

Ключевые слова
5–10 слов и (или) словосочетаний. 

Должны отражать тему, цель и объект ис-
следования.

Текст статьи (объем, структура)
Объем от 40 000 до 60 000 печатных 

знаков с пробелами. Редакция рекомен-
дует использовать структуру IMRAD для 
оформления статьи с выделением следу-
ющих частей: введение (Introduction); ме-
тоды (Materials and Methods); результаты 
(Results); обсуждение (Discussion). Каждая 
часть должна иметь заголовок (пример-
но до 5 слов). Данная структура являет-
ся опорной и может быть адаптирована 
(расширена и (или) более детализирована) 
в зависимости от особенностей и логики 
проведенной исследовательской работы.

Текст статьи (оформление)
Текстовый редактор – MS Word. Поля –  

2 см. Шрифт – Times New Roman 14 пт. Ин-
тервал – 1,5. Выравнивание – по шири-
не. Абзацный отступ – 1,25 см. Нумерация 
страниц – сверху по центру.

Ссылки в тексте
Приводятся по тексту статьи в квадрат-

ных скобках [1, с. 2; 4, с. 7–9], [8, т. 1, с. 216; 
9, ч. 2, с. 27–30], нумеруются согласно ли-
тературе.

Ссылки на собственные публикации не 
рекомендуются.

Библиографический список
Оформление по ГОСТ Р 7.05-2008.
Смирнов П. В. Название : дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2019. 276 с.
Петров С. Ю., Иванов Р. Б. Название //  

Название журнала. 2019. № 3. С. 17–19. 
URL : www.nazvanie.ru (дата обращения: 
15.01.2019).

Источники приводятся в порядке их ци-
тирования и не повторяются. У статей ука-
зывается интервал страниц (С. 54–59), у 
книг – общее количество страниц (542 с.).
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ARTICLE REQUIREMENTS

The Editorial Board accepts articles by 
e-mail editor62@yandex.ru in Russian or Eng-
lish, with the observance of the following re-
quirements.

Title 
Up to 10–12 words. Abbreviations and for-

mulas in the title of an article are not allowed.

Information about authors
Names are given in full, without abbrevi-

ations. The editorial office recommends the 
uniform spelling of names’ transliteration in all 
articles of the author. The editors transliterate 
names according to the standard BSI from 
website http://translit.net.

Affiliance. Author’s full affiliation (includ-
ing position, name of the department, faculty 
and university, address and e-mail address). 
If the author affiliates him/herself with a public 
organization or institution, please, supply ad-
equate information on the organization’s full 
title and address. 

The position is indicated in full, without ab-
breviations. Adjuncts, graduate students, doc-
toral students and applicants must indicate 
their status and the department to which they 
are attached, in full, without abbreviations.

Academic title and degree are indicated in 
full, without abbreviations.

Individual numbers of authors in the follow-
ing database systems: ORCID, ResearcherID, 
Scopus Author ID.

An abstract
250–400 words, determined by the content 

of the article. It includes the characteristics of 
the researched problem, objectives, research 
methods and materials of the study, as well as 
the results and main conclusions of the study. 
It is advisable to point out the main scientific 
result of the work. Unencrypted abbreviations, 
for the first time entered terms (including neol-
ogisms) are not allowed. For articles in Russian 
language it is recommended to use the Inter-
state standard 7.9–95 «Summary and abstract. 
General requirements».

Keywords
5–10 words or phrases. The list of basic 

concepts and categories used to describe the 
problem under study.

Main body of the article
Structure. The body of the text should be 

divided into meaningful sections with individual 
headings (1–5 words) to disclose the essence 
of this section. Every article should contain 
Conclusions, where the author(s) are expect-
ed to ground meaningful inferences. Implica-
tions for a future research might also find their 
place in Conclusions. The Editorial Board rec-
ommends using the IMRAD structure for the 
article. This structure is reference and can be 
adapted (expanded and (or) more detailed) 
depending on the characteristics and logic of 
the research.

Text of the article (design)
The text may contain tables and figures, 

which should have separate numbering (one 
numbering system for tables; another – for fig-
ures). They should be placed in the text at the 
appropriate paragraph (just after its reference).

References in text
References must be in Harvard style. Ref-

erences should be clearly cited in the body of 
the text, e.g. (Smith, 2006) or (Smith, 2006, p. 
45), if an exact quotation is being used. 

Excessive and unreasonable quoting is 
not allowed. Self-citations are not recom- 
mended.

Bibliographic list
At the end of the paper the author(s) should 

present full References in the alphabetical or-
der as follows:

Sources are given in the order of their ci-
tation in the text (not alphabetically) and are 
not repeated. Interval of pages of scientific 
articles and parts of books must be indicated  
(pp. 54–59), and in monographs, textbooks, 
etc. – the total number of pages in the publi-
cation (p. 542).
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сийской тюремной субкультуры; проведение различия между тюремной культу-
рой и тюремной субкультурой; оценка тюремной субкультуры, характеризующей 
сущность ее современного состояния.

Ключевые слова: субкультура, тюремная субкультура, концепция четы-
рехзвенного алгоритма «базовая культура – субкультура – тюремная культура –  
тюремная субкультура», парадоксальность тюремной субкультуры, самодоста-
точность тюремной субкультуры.

 Введение 
Культура всякого общества как целостного организма в силу разных причин порож-

дает так называемые субкультуры, которые являются «элементами системы культуры 
любого общества, как целостные образования внутри господствующей культуры, отли-
чающиеся от последней своими ценностями и нормами, способами их создания, рас-
пространения и потребления» [1]. Субкультура отпочковывается от базовой культуры 
общества в отдельную относительно самостоятельную часть культуры. Относительность 
самостоятельного существования субкультуры обусловлена тем, что ее носители явля-
ются гражданами страны базовой культуры общества. Из факта гражданства следует 
совокупность последующих связей с базовой культурой. Таким образом, «культурный 
код субкультуры формируется в рамках более широкой системы» [2], в рамках культуры 
базовой. Более того, по мнению цитируемых авторов, культурный код базовой культу-
ры определяет на перспективу целостность бытия субкультуры. Базовая культура по 
определению фундирует производные от нее разновидности субкультур. 

 Субкультур в конкретной базовой культуре общества может быть некоторое множе-
ство. Возникнув однажды, еще в зачаточной форме, конкретная субкультура продолжа-
ет движение в сторону саморазвития и достижения уровня тождества самой себе. Путь 
этого движения неоднозначен, продолжителен во времени, нередко ситуативный, вме-
сте с тем он имеет определенную направленность и закономерность. Показателем или 
знаком достижения субкультурой уровня тождества самой себе является ее самооцен-
ка, самоидентификация как нечто принципиально отличное от другой культуры. Кроме 
самооценки, формируется и внешняя объектная оценка данной субкультуры. Наличием 
внешней оценки практически завершается процесс образования субкультуры. Более 
того, внешняя оценка, по сути, означает признание факта становления и существования 
субкультуры как предметно-практической реальности. Здесь важно подчеркнуть особую 
значимость внешней оценки. Субъектом внешней оценки является, прежде всего, госу-
дарство, которое юридически, законодательно определяет место субкультуры и ее но-
сителей в социально-общественной иерархии как государственного, так и гражданского 
устройства общества и соответственно в культуре общества. Достижение субкультурой 
уровня тождества самой себе предполагает освобождение ее от приставки «суб-» и за-
мещение ее конкретным именем, звуковой комплекс которого отражает суть субкульту-
ры. Таким образом, субкультура обретает, получает имя. В нашем случае это культура 
«тюремная», которая в отношении к базовой культуре общества является ее субкульту-
рой особого рода, находящейся в отношении государственно-правового антагонизма к 
культуре базовой и соответственно формально юридически отторгнутая от последней. 
Тюремная культура не относится к культуре застывшей. Как и всякая культура, она имеет 
собственную структуру, составляющие которой не находятся в отношении тождества. 
Здесь в лучшем случае отношения однопорядковые, которые находятся в постоянном 
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движении, изменении. Тюремная культура постоянно изменяется, мимикрирует, обре-
тает формы, соответствующие специфическим вкусам, пристрастиям и потребностям 
ее субъектов. Едва ли правомерно в отношении ее применять слова «совершенство-
вание», «развитие» и т. п., ибо они характеризуют движение по восходящей линии, то 
есть содержат положительную аксиологическую, морально-нравственную оценку какого- 
либо явления, что невозможно в отношении тюремной культуры. Вместе с тем тюремная 
культура не является гомогенной. В силу этого правомерно расширить (или уточнить) 
объем этого понятия, введя категории «объект» тюремной культуры (заключенный) и 
«субъект» тюремной культуры (персонал исправительных учреждений). Последний в 
силу своего статуса оказывает воздействие и влияние на заключенного, тем самым 
явно (деятельно, поведенчески) и неявно (по факту присутствия) организует жизнедея-
тельность заключенных в том или ином направлении. Так, Е. Клейменова выражает не 
бесспорное суждение о том, что при взаимодействии с тюремным социумом сотрудник 
уголовно-исполнительной системы вынужденно принимает на себя тюремную субкуль-
туру, усваивает ее ценности, нормы и правила. Тюремная субкультура становится для 
него привычной культурной средой. Выходя из тюрьмы и попадая в иное культурное 
пространство, он фактически продолжает жить в соответствии с ранее усвоенными со-
циокультурными нормами, смешивая их с теми, что уже существуют в общепринятой 
культуре [3, с. 32]. Факт негомогенности тюремной культуры требует методологически 
провести различие между тюремной культурой и тюремной субкультурой. Это тем более 
необходимо, поскольку в пенитенциарной исследовательской литературе нередко эти 
понятия взаимно заменяются. Безусловно, между ними есть зона совместного перекры-
тия, но они не тождественны и не однопорядковые. Внешне хаотичная тюремная куль-
тура со временем приобретает вид некой упорядоченности, создаваемой ее лидерами 
в результате направленной утонченно-рафинированной субординации заключенных. 
В конечном итоге внутри тюремной культуры образовывается тюремная субкультура. 
В свою очередь, и тюремная субкультура, однажды оформившись и функционируя, со 
временем также претерпевает изменения, проходя линию восходящую и линию нис-
ходящую. В современных условиях «наблюдается… пока еще не столь явная, тенден-
ция… тюремная субкультура в местах лишения свободы начинает деградировать»  
[3, с. 33]. Почему это происходит? Потому что, во-первых, произошло смягчение усло-
вий отбывания наказания, обусловленное реформированием общества, приведшее 
к повсеместному употреблению спиртных напитков осужденными; во-вторых, каче-
ственно изменился социальный состав спецконтингента исправительных учреждений; 
в-третьих, отсутствие работы и достойной заработной платы у большинства осужден-
ных обусловливает отсутствие у них предметов первой необходимости и стимулирует 
переход к индивидуалистической модели поведения [4]. Отличие тюремной культуры 
от тюремной субкультуры заключается в их генезисе. Если тюремная культура зада-
ется внешними факторами по отношению к ее субъекту (заключенный), институциона-
лизируется государством юридически, организационно, пространственно, физически и  
т. д., то тюремная субкультура порождается самими заключенными. По мнению автора 
теории субкультур A. Коэна, криминальная субкультура, возникнув однажды, оказывает 
постоянное противодействие общей культуре [5], поэтому конфликт между различными 
культурами и субкультурами представляет собой устойчивый криминогенный фактор [6]. 

Тюремная субкультура и ее составляющие 
Отечественная пенитенциарная наука под тюремной субкультурой традиционно 

понимает «относительно устойчивую совокупность специально выработанных прин-
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ципов, правил и стандартов поведения, которые разделяются, поддерживаются значи-
тельным числом осужденных, детерминируют их активность и определяют положение, 
а также степень влияния в среде ближайшего окружения (микросреде)» [3, с. 16]. Тю-
ремную субкультуру определяют и как подсистему целостной системы культуры обще-
ства, представляющую собой совокупность образа жизни, норм, ценностей, ритуалов 
и культурных артефактов, выработанных лицами, отбывающими наказание в учрежде-
ниях пенитенциарной системы [2, с. 85; 8]. Тюремная субкультура «…характеризуется 
наличием у группы преступников особой структуры межличностных взаимоотношений, 
сложной системы неформальных норм (традиций, обычаев), регулирующих их поведе-
ние, жаргона, татуировок и других внешних атрибутов, а также особой шкалы ценно-
стей и способов их достижения» [7]. Мнения российских исследователей о сущности 
тюремной субкультуры корреспондируют с мнениями зарубежных коллег, которые также 
определяют тюремную субкультуру как совокупность духовных и моральных ценностей, 
регламентирующих неофициальную жизнь осужденных в местах лишения свободы  
[9, 10]. М. Платек (М. Platek) отмечает, что «тюремная субкультура включает нормы, тра-
диции, ритуалы, жаргон, жесты, принципиально отличные от тех, которые предполагают 
уголовно-исполнительное законодательство и внутренний распорядок тюрьмы» [11]. 
Следует особо подчеркнуть, что тюремная субкультура – это интернациональное явле-
ние и устойчивое мнение об общем кризисе пенитенциарной системы широко распро-
странено именно в так называемых цивилизованных странах, где общество давно уже 
не может справиться с торжествующей системой неформальных норм, которая опре-
деляет отношения между осужденными [3].

Онтологические основания российской тюремной субкультуры
Многие ученые признают факт уникальности российской тюремной субкультуры, а 

именно отсутствие в мире аналогов российской тюремной субкультуре. При условии 
верности данного утверждения необходим поиск ответа на вопрос: как стала возможной 
российская тюремная субкультура? Ответ, вероятно, можно найти в особенностях пути 
развития Российского государства и общества в историческом прошлом и современно-
сти. Эта задача является предметом отдельного самостоятельного исследования, кото-
рое потребует анализа огромного пласта исторических артефактов, свидетельствующих 
о довольно продолжительном историческом пути развития Российского государства и 
общества. Почему алгоритм эволюции тюремной субкультуры представлен нами как 
четырехзвенный? Или же поставим вопрос иначе: почему базовая культура включена 
в процесс становления тюремной субкультуры? На наш взгляд, ответ на этот вопрос 
позволит понять главное – природу российской тюремной субкультуры, то есть выявить 
объективные факторы и причины ее формирования. Почему стала возможной тюрем-
ная субкультура в России в таких масштабах и формах? Принято считать, что эволю-
ция российской тюремной субкультуры окончательно оформилась и соответственно 
укрепила свои позиции в постперестроечный период (ХХ в.) истории России. «Создание 
класса собственников из числа воров и бандитов, теневых дельцов и казнокрадов, рас-
хитителей и мошенников закономерно привело к росту преступности: общеуголовной, 
экономической, организованной» [7]. 

 В пользу правомерности признания базовой культуры в качестве первого звена ал-
горитма становления и эволюции российской тюремной субкультуры свидетельствуют, 
в частности, очевидные, «лежащие на поверхности», незатейливые факты из народной 
жизни современной России. Мы имеем в виду распространение продуктов художествен-
ного, главным образом, песенного творчества из тюрьмы «на волю» и обратно. В пользу 
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народности продуктов художественного творчества говорит невероятная популярность 
в стране тюремного песенного жанра, который с некоторых пор организуется и транс-
лируется на уровне государственном. Известно, если нечто признается народным, то 
оно по определению локализовано в базовой культуре. Данный феномен народности 
тюремного песенного творчества мы назвали возвратной цикличностью российской 
тюремной субкультуры. Временной показатель ее цикличности практически корре-
спондирует с графиком роста и снижения криминального фактора в истории жизнедея-
тельности российского общества. Очень хотелось бы надеяться, что современный бум 
тюремного жанра в стране является «остаточным явлением импульса криминального 
тока», безвозвратно уходящего в прошлое, в историю. 

Тюремная субкультура как парадоксальность и как социально-правовая про-
блема пенитенциарной науки

Проблемой, стоящей перед уголовно-исполнительной системой, является устойчи-
вое существование тюремной субкультуры – деструктивной неформальной нормативно- 
ценностной системы [12]. «В России, где имеет место влияние тюремной субкультуры, 
места лишения свободы интерпретируются как социальные пространства, способствую-
щие повышению социального статуса и приобретению уникального опыта. Пребывание 
в местах лишения свободы не означает прерывание криминального опыта, а, напротив, 
способствует его расширению и трансформации в более важный – тюремный опыт»  
[13, 14]. По мнению французского мыслителя М. Фуко, тюремное сообщество организует 
обучение неопытных преступников «воровским» профессиям и превращает их в про-
фессиональных преступников-рецидивистов. Тюремное заключение не снижает уровень 
преступности, не исправляет преступников. Существование в тюрьме – это в конечном 
счете привычный и удобный образ жизни арестантов, позволяющий им не заботиться о 
еде и жилище, о поисках работы и средств к существованию [15]. Мнению Фуко вторит  
Т. Матисен, пишущий о том, что «…в течение всей своей истории на практике тюрьма никог-
да не обеспечивала реабилитации, заключение никогда не приводило к возвращению лю-
дей в общество» [16]. «Обретая свое собственное, независимое существование, – пишет  
Е. Г. Клейменова, – тюремная субкультура распространяет свое влияние не только в 
рамках тюрьмы, но и за ее пределами» [3, с. 33]. Собственно тюремная субкультура и 
внешняя по отношению к ней организованная преступность, пребывающая вне мест 
лишения свободы, устанавливают прочные связи по поводу и на предмет их общих ко-
рыстных криминальных, прежде всего материальных, интересов. Подобные связи имели 
место и раньше. Однако применительно к современной российской криминальной дей-
ствительности прослеживается явная динамика ее развития. Например, в лихие девяно-
стые организованная преступность сделала своими опорными базами исправительные 
учреждения – так называемые черные зоны, где царит власть «профессиональных» 
преступников. Оттуда организуются бунты, реализуются разнообразные жульнические 
схемы, идут «воровские прогоны», здесь вырабатывается стратегия и тактика преступ-
ного мира [3]. Более того, современная тюремная субкультура демонстрирует признаки 
того, что она становится самодостаточным социальным организмом в рамках россий-
ского общества. Самодостаточность выражается в том, что она способна, во-первых, к 
самовоспроизводству себе подобных из числа заключенных через «школы» обучения 
преступному ремеслу в недрах самого пенитенциарного учреждения; во-вторых, к са-
мофинансированию (общаки), то есть имеет способность к материальной самообеспе-
ченности; в-третьих, к устанавлению связей с внешним миром и успешной трансляции 
вне тюремной среды своих ценностей, идеологии и норм поведения. И наконец, кри-
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минальные субъекты тюремного социального пространства и субъекты организован-
ной преступности, находящиеся вне мест заключения, устанавливают эффективную и 
деятельную взаимную связь. Становление самодостаточности тюремной субкультуры 
демонстрирует парадоксальность уголовно-исполнительной системы, суть которой 
заключается в следующем: во-первых, объект (заключенный), долженствующий быть 
надзираемым и подконтрольным УИС, в действительности обретает элементы незави-
симого автономного в отношении к УИС существования; во-вторых, вместо исправления 
и ресоциализации заключенного, последний повышает, следовательно, совершенствует 
и усиливает свои криминальные способности и мастерство. Таким образом, тюремная 
субкультура не только противостоит государству, формально отрицая положения ст. 43 
УК РФ о том, что «…наказание применяется в целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений», но и направленно профессионально генерирует преступность в 
самих недрах мест лишения свободы. 

В парадоксальности тюремной субкультуры концентрированно проявляется противо-
речие между должным и сущим и для отдельного индивида. «Должное» – это абстракт-
ное понятие, обнимающее область вообще всех требований, предъявляемых к людям 
в форме норм. Если долг как проявление морального сознания, вытекающего из нрав-
ственного закона, есть, по выражению И. Канта, самопринуждение, то в условиях тю-
ремной среды долг становится принуждением. Известно, что существование человека в 
условиях тюремной изоляции характеризуется принудительным равенством. Личность 
при этом словно лишается социального статуса, теряет свое место в «традиционной» 
социальной иерархии, выносится «за рамки» существующего общества. При этом уго-
ловно-исполнительная система ни для кого не делает исключений, предусматривает 
одинаковое обращение со всеми, стирает грани между представителями различных 
социальных групп [17]. Парадоксальность данной ситуации для заключенного состоит в 
том, что осужденный за несоблюдение должного – общепринятых нравственных норм – 
попадает в принципиально иную среду – тюремную, которая тоже имеет свою шкалу 
«должного и сущего». Однако эта шкала противоположна общепринятым нравственным 
нормам человеческого сообщества. Здесь нормы должного соответствуют тому уровню 
исповедника должного, который, как правило, лишен человечного в человеческом.

Выводы 
Создана и обоснована философская концепция четырехзвенного алгоритма ста-

новления и эволюции российской тюремной субкультуры. Становление российской тю-
ремной субкультуры претерпевает определенную метаморфозу в виде последователь-
ности следующих форм социальной организации: «базовая культура – субкультура – 
тюремная культура – тюремная субкультура». Проведено различие тюремной культу-
ры и тюремной субкультуры. Отличие тюремной культуры от тюремной субкультуры 
заключается прежде всего в их генезисе. Тюремная культура задается внешними по 
отношению к ней факторами. Она институционализируется государством юридически, 
организационно, пространственно, физически и т. д. Тюремная субкультура зарождается 
как результат самоорганизации ее субъектов, порождается самими заключенными. Ар-
тикулирована парадоксальность уголовно-исполнительной системы, заключающаяся в 
особой роли и месте тюремной субкультуры в социальном пространстве тюрьмы, а так-
же вне мест лишения свободы. Сущность парадоксальности выражается в нарастании 
относительной самодостаточности и автономности тюремной субкультуры в системе 
общественных отношений по отношению к персоналу УИС и не только. Онтологиче-
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ским основанием российской тюремной культуры является базовая культура. Внеш-
ний по отношению к тюрьмам способ бытия российской культуры и общества, уровень  
социально-экономического, социально-политического развития страны не соответству-
ют опережающему темпу либерализации правовых норм в отношении к осужденным и 
соответственно либерализации уголовно-исправительной системы в целом. В статье 
введены понятие «четырехзвенный алгоритм становления и эволюции тюремной суб-
культуры: базовая культура – субкультура – тюремная культура – тюремная субкульту-
ра»; термины «возвратная цикличность» тюремной субкультуры», «парадоксальность 
тюремной субкультуры», «парадоксальность УИС», «относительная самодостаточность 
тюремной субкультуры».
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Аннотация. В статье проводится анализ нормативно-правового регулирова-
ния воспитательной работы в качестве средства исправления осужденных. Рас-
сматриваются проблемы, связанные с законодательными особенностями закре-
пления положений Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
содержащих общие нормы, посвященные реализации воспитательной работы 
с осужденными в целом, и отдельные нормы, предусматривающие применение 
воспитательной работы при исполнении различных видов наказаний. Доктриналь-
ный анализ норм права, регулирующих вопросы законодательного закрепления 
воспитательной работы с осужденными, показал, что данные нормы действуют в 
уголовно-исполнительном законодательстве бессистемно и не образуют единый 
механизм воспитательного воздействия в отношении осужденных. На это влия-
ет отсутствие единых нормативных принципов, форм, методов воспитательной 
работы и конкретизация субъектов воспитательного воздействия. Наличие си-
стемных противоречий в нормативном регулировании воспитательной работы с 
осужденными делает нормы уголовно-исполнительного законодательства менее 
эффективными.
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рование.

Воробьев С. М., 2020

Статья лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons  
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0BY NC SA

mailto:sergey.vorobev.78%40inbox.ru?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


ISSN 1999-9917 Человек: преступление и наказание. 2020. Т. 28(1–4), № 3
НАУЧНЫЙ ФОРУМ358

Действие норм Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ)
предполагает единообразие применения средств исправления осужденных на всей терри-
тории страны. Системное применение в отношении различных категорий осужденных иден-
тичных средств исправления, предусмотренных российским уголовно-исполнительным 
законодательством, будет способствовать максимальному эффекту от процесса испол-
нения уголовного наказания – исправлению осужденных. Законодательное установление 
единой системы правового регулирования средств исправления в зависимости от вида 
уголовного наказания позволит слаженно и качественно осуществлять учреждениями и 
органами УИС России исправительное воздействие и реализовывать уголовно-испол-
нительную политику на высоком уровне.

Вместе с тем изучение нормативно-правового содержания положений отдельных 
статей УИК РФ, регламентирующих такое средство исправления осужденных, как вос-
питательная работа, показывает наличие пробелов в правовом регулировании и отсут-
ствие его единства и дифференциации. Самостоятельно нормативное определение 
воспитательной работы с осужденными в уголовно-исполнительном законодательстве 
отсутствует. В связи с этим обратимся к нормативной и научной дефиниции терминов 
«воспитание» и «воспитательная работа». 

В п. 2 ст. 2  Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (в редакции федеральных законов от 7 мая 2013 г. 
№ 99-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 203-ФЗ) содержится следующее понятие воспитания: 
«Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства».

Согласно Концепции воспитательной работы с осужденными в условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы (утверждена Минюстом России 20 апреля 2000 г.) 
воспитательная работа с осужденными – это система педагогически обоснованных мер, 
направленных на преодоление личностных деформаций осужденных, способствующих 
их интеллектуальному, духовному и физическому развитию, законопослушному пове-
дению и социальной адаптации после освобождения.

А. Н. Сиряков рассматривает воспитательную работу в широком смысле – это ком-
плекс социально-экономических, организационно-правовых, производственно-хозяй-
ственных, бытовых и идеологических мер, направленных на обеспечение цели исправле-
ния и предупреждения совершения осужденными новых преступлений, и в узком – ком-
плекс индивидуальных, групповых и массовых мер по распространению и утверждению 
общечеловеческих и общественно значимых ценностей, признаваемых и защищаемых 
государством и обществом, направленных на выработку у осужденных убеждения в 
добросовестном отношении ко всем средствам исправления; формирование их граж-
данской позиции, готовности строго следовать предписаниям закона и нормам челове-
ческого общежития [2, с. 8–9]. По мнению И. Б. Ускачевой, воспитательная работа – это 
система педагогически обоснованных мер по нравственному, правовому, физическому 
и иному воспитанию осужденных, обеспечивающих их исправление и способствующих 
законопослушному поведению, успешной социальной адаптации после отбывания на-
казания [3, с. 22]. Как видим, отсутствие нормативного определения воспитательной 
работы влечет за собой неоднообразное восприятие, оценку и интерпретацию этого на-
правления деятельности со стороны научного сообщества и практических сотрудников. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 1 УИК РФ одной из задач уголовно-исполнительного зако-
нодательства является определение средств исправления осужденных. Согласно ч. 1  
ст. 9 УИК РФ под исправлением осужденных понимается формирование у них уважитель-
ного отношения к человеческому труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития и стимулирование правопослушного поведения. Положения ст. 9 УИК РФ 
не предусматривают никаких общих особенностей законодательного регулирования 
средств исправления осужденных.

Следует отметить, что при назначении и исполнении уголовных наказаний учиты-
вается дифференциация и индивидуализация уголовных наказаний. При этом диффе-
ренциация и индивидуализация исполнения наказаний является одним из принципов 
уголовно-исполнительного законодательства, характеризуется справедливым исполне-
нием уголовного наказания с учетом вида наказания, характера и степени обществен-
ной опасности совершенного преступления, личности осужденного и его поведения (ч. 3  
ст. 9 УИК РФ). Данный принцип содержит в себе изначально элементы воспитательного 
воздействия на осужденного и предполагает их использование при индивидуализации 
исполнения наказаний в сочетании с принципами рационального применения мер при-
нуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 
поведения, соединения наказания с исправительным воздействием (ст. 8 УИК РФ).

В гл. 4 «Исполнение наказания в виде обязательных работ» УИК РФ отсутствует нор-
ма, закрепляющая положение об организации воспитательной работы с осужденными 
при данном виде уголовного наказания. В обязанности администрации организаций, в 
которых осужденные отбывают обязательные работы, не входит обязанность по осу-
ществлению воспитательной работы с осужденными. Администрация наделяется кон-
трольной и учетной функцией (ст. 28 УИК РФ).

Некоторые элементы воспитательной работы с этой категорией осужденных все же 
прослеживаются в отдельных нормах гл. 4 УИК РФ. В частности, в ч. 3 ст. 25 «Порядок 
исполнения наказания в виде обязательных работ» УИК РФ указывается, что уголовно- 
исполнительные инспекции разъясняют порядок и условия отбывания наказания осу-
жденным; в ч. 1 ст. 29 «Ответственность осужденных к обязательным работам» – что 
за нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания уголовно-испол-
нительная инспекция предупреждает его об ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Положения гл. 5 «Исполнение наказания в виде штрафа» УИК РФ ввиду особенно-
стей реализации данного вида наказания не предусматривают какие-либо специально 
установленные формы и методы осуществления воспитательной работы с осужденными 
к этому виду уголовного наказания. Отдельный воспитательный элемент содержится 
в ст. 32 «Злостное уклонение от уплаты штрафа» УИК РФ, предусматривающей меры 
воздействия на осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа.

Глава 6 «Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью» УИК РФ не предусматрива-
ет самостоятельной нормы, посвященной организационным вопросам регулирования 
воспитательной работы с осужденными этой категории. В положениях ч. 3 ст. 33 «Поря-
док исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью» УИК РФ устанавливается обязанность 
уголовно-исполнительных инспекциий по организации проведения с осужденными вос-
питательной работы. В то же время в статье уточняется вид, форма, порядок, перио- 
дичность и способы осуществления данного вида деятельности уголовно-исполнительными 
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инспекциями. Нормативно не установлено, какое именно должностное лицо из числа 
сотрудников уголовно-исполнительной инспекции будет осуществлять воспитательную 
работу с осужденными, либо этот вид деятельности касается всех сотрудников уголовно- 
исполнительной инспекции без исключения.

Глава 7 «Исполнение наказания в виде исправительных работ» УИК РФ содержит ст. 39 
«порядок исполнения наказания в виде исправительных работ», предусматривающую 
схожую по своему предназначению обязанность уголовно-исполнительных инспекций 
в сфере осуществления воспитательной работы с осужденными к исправительным ра-
ботам. При этом законодатель акцентирует внимание на непосредственном проведе-
нии воспитательной работы со стороны уголовно-исполнительных инспекций, в то же 
время корреспондирует обязанности по оказанию содействия уголовно-исполнитель-
ным инспекциям в проведении воспитательной работы организациям, в которых рабо-
тают осужденные к исправительным работам (ч. 1 ст. 43 «Обязанности администрации 
организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам» УИК РФ). 
Положения ч. 1 ст. 43 УИК РФ не конкретизируют формы и способы осуществления со-
действия администрацией организаций уголовно-исполнительной инспекции в части 
проведения воспитательной работы с осужденными. 

Содержание ч. 6 ст. 47.1 «Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы» 
УИК РФ предусматривает положение, согласно которому уголовно-исполнительные ин-
спекции проводят воспитательную работу с осужденными в виде ограничения свободы.  
В воспитательной работе с осужденными могут принимать участие представители об-
щественности. Возможность использования их помощи уголовно-исполнительными 
инспекциями в проведении воспитательной работы при исполнении иных видов нака-
заний не закреплена в тексте закона. 

Некоторые элементы, связанные с осуществлением воспитательной работы в де-
ятельности уголовно-исполнительной инспекции, предусмотрены ст. 54 «Обязанно-
сти уголовно-исполнительной инспекции», ст. 57 «Меры поощрения, применяемые к 
осужденным к наказанию в виде ограничения свободы», ст. 58 «Ответственность за 
нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы и за 
уклонение от его отбывания», ст. 59 «Порядок применения мер поощрения и взыскания 
к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы» УИК РФ. В частности, содер-
жание обозначенных нами статей предполагает законодательный порядок применения 
мер поощрения и взыскания в отношении осужденных.

Отдельно обратим внимание на то обстоятельство, что законодатель впервые в тексте 
закона при нормативном регулировании воспитательной работы использует формули-
ровку – уголовно-исполнительная инспекция проводит с осужденными воспитательную 
работу в срезе прямых обязанностей уголовно-исполнительной инспекции (ч. 1 ст. 54 
«Обязанности уголовно-исполнительной инспекции» УИК РФ).

В ранее рассмотренных нами главах уголовно-исполнительного законодательства 
законодатель не оговаривает включение прямой обязанности – проведение воспита-
тельной работы с осужденными. В формулировках названий статей УИК РФ не преду- 
сматривается установление непосредственных обязанностей управомоченного органа 
по исполнению соответствующего наказания, например ч. 3 ст. 25 «Порядок исполнения 
наказания в виде обязательных работ», ч. 3 ст. 33 «Порядок исполнения наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью», ч. 3 ст. 39 «Порядок исполнения наказания в виде исправительных ра-
бот». Используя грамматическое толкование содержания обозначенных нами норм, мы 
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можем предположить, что их смысловая нагрузка предполагает установление прямой 
обязанности уголовно-исполнительной инспекции по осуществлению воспитательной 
работы с осужденными.

Глава 8.1 «Исполнение наказания в виде принудительных работ» УИК РФ содер-
жит систему взаимосвязанных норм, посвященных нормативному регулированию вос-
питательной работы при исполнении наказания в виде принудительных работ. В ч. 1  
ст. 60.11 «Обязанности администрации исправительного центра» УИК РФ предусматрива-
ется обязанность исправительного центра по проведению с осужденными воспитатель-
ной работы. При этом законодатель конкретизирует данную обязанность посредством 
нормативного установления отдельных императивно-отсылочных норм в положении 
ст. 60.12 «Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам» УИК РФ.  
В ч. 1 ст. 60.12 УИК РФ содержится уточняющее положение, согласно которому админи-
страции исправительного центра устанавливается непосредственная прямая обязан-
ность по проведению воспитательной работы с осужденными.

В положениях ч. 2 ст. 60.12 УИК РФ законодатель акцентирует внимание на активном 
непосредственном участии осужденных к принудительным работам в проводимых ис-
правительным центром воспитательных мероприятиях. Личное участие осужденных в 
проводимых мероприятиях воспитательного характера, их индивидуальное осознание 
исправительного процесса учитывается при применении мер дисциплинарного харак-
тера и мер поощрения со стороны исправительного центра, предусмотренных положе-
ниями ст. 60.13 и 60.14 УИК РФ.

В ч. 3 ст. 60.12 УИК РФ законодатель обращает особое внимание правоприменителя 
на необходимость проведения воспитательной работы с осужденными к принудитель-
ным работам с учетом индивидуальных особенностей личности и обстоятельств совер-
шенного ими преступления. Данное положение имеет предопределяющее значение для 
правоприменительной практики, поскольку законодательно отражает в себе прерогати-
ву использования индивидуального подхода в дисциплинарной практике осужденных 
с учетом различных характеристик личности осужденного. 

При этом законодатель рассматривает каждого осужденного в качестве сформиро-
вавшейся личности, способной самостоятельно осознавать свое поведение. Каждый 
осужденный как личность имеет качественные индивидуальные характеристики, от-
ражающие уровень воспитания, интеллект, характер, отношение к близким родствен-
никам, нравственным ценностям и морали и др. Комплексное действие обозначенных 
нами личностных характеристик непосредственно влияет на процесс перевоспитания 
и исправления осужденных. Кроме этого, должностные лица обязаны принимать во 
внимание обстоятельства преступления, совершенного осужденным на свободе, для 
определения его отношения к потерпевшему, причин и условий, способствовавших со-
вершению преступления.

Статья 60.16 «Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 
принудительным работам» предусматривает алгоритм действий должностных лиц по 
применению воспитательных мер к осужденным с учетом положений ст. 60.13 и 60.14 
УИК РФ. Следует отметить, что должностные лица при применении мер взыскания к осу-
жденным обязаны учитывать частично дублирующие положения ч. 3 ст. 60.12 УИК РФ,  
в частности, совершенное преступление, личность осужденного и его поведение до 
осуждения. Тем самым законодатель обращает внимание правоприменителя на неу-
коснительное соблюдение принципа гуманизма (ст. 8 УИК РФ) в процессе применения 
мер взыскания к осужденным к принудительным работам.
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Глава 10 «Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста» УИК РФ содержит  
ст. 71 «Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту», в рамках 
которой предусмотрены условия применения должностными лицами мер воспитатель-
ного характера (ч. 1, 2). Положение ч. 3 ст. 71 УИК РФ содержит указание на порядок 
применения мер поощрения и взыскания по аналогии со ст. 114 и 117 УИК РФ, регулиру-
ющими порядок применения мер воспитательного воздействия в отношении осужден-
ных к лишению свободы.

Наказание в виде лишения свободы является наиболее действенным среди всей 
системы уголовных наказаний в отношении осужденных. В связи с этим законодатель 
нормативно закрепил более подробную систему правовых норм, направленную на ре-
гулирование вопросов осуществления воспитательной работы, и объединил их в само-
стоятельную гл. 15 «Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы» 
УИК РФ.

По нашему мнению, воспитательное воздействие на осужденных юридически пред-
ставляет собой систему норм, устанавливающих правовой механизм реализации вос-
питательного воздействия на осужденных в процессе осуществления воспитательной 
работы в местах лишения свободы. В отличие от других видов уголовных наказаний за-
конодатель в ч. 1 ст. 109 «Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы» 
УИК РФ закрепляет понятийную характеристику воспитательной работы с осужденны-
ми к лишению свободы, которая направлена на их исправление, формирование ува-
жительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам человеческого 
общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня. 

В ч. 1 ст. 110 «Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы» УИК РФ законодательно обозначены различные виды воспитатель-
ной работы, которые могут проводиться с осужденными к лишению свободы – нрав-
ственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание, способствующее их ис-
правлению. Неслучайно законодатель оставил перечень видов воспитательной работы 
открытым, для того чтобы субъекты уголовно-исполнительных правоотношений при 
взаимодействии с институтами гражданского общества могли совместными усилиями 
вырабатывать новые формы и методы воспитательного воздействия для достижения 
наиболее эффективного результата от процесса наказания – исправления осужденных.

Содержание гл. 15 «Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свобо-
ды» УИК РФ включает в себя нормы, регламентирующие перечень мер поощрений и 
взысканий, порядок их применения, перечень должностных лиц, обладающих правом 
их применения (ст. 113–115, 117, 119 УИК РФ). Положения ст. 116 «Злостное нарушение 
установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы» 
предусматривают перечень нарушений порядка отбывания наказания, меры взыскания, 
применяемые к данной категории осужденных с учетом положений пп. «в», «г», «д», «е»  
ч. 1 ст. 115 и п. «б» ст. 136 УИК РФ, и юридическое основание вынесения решения на-
чальником исправительного учреждения.

Элементы воспитательного воздействия содержатся в гл. 16 «Исполнение наказания 
в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов» УИК РФ. Так, 
ч. 1 ст. 120 «Исправительные колонии общего режима» УИК РФ содержит основание, 
учитывающее положительное поведение осужденного (отсутствие взыскания в виде 
водворения в карцер) при зачете времени нахождения в следственном изоляторе для 
перемещения его в обычные условия исправительной колонии общего режима. Анало-
гичные основания воспитательного характера предусматриваются положениями ч. 1  



ISSN 1999-9917 Человек: преступление и наказание. 2020. Т. 28(1–4), № 3
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 363

ст. 122 «Исправительные колонии строгого режима» и ч. 1 ст. 124 «Исправительные коло-
нии особого режима» УИК РФ при нахождении осужденных в обычных условиях. Кроме 
того, воспитательные элементы предусматриваются ч. 5 ст. 127 УИК РФ при изменении 
условий отбывания наказаний злостными нарушителями установленного порядка от-
бывания наказания и п. «г» ч. 1 ст. 128 УИК РФ при направлении осужденных из колоний 
общего и строгого режимов для дальнейшего отбывания наказания в колонии-поселения.

Смешение элементов воспитательного воздействия без выделения самостоятель-
ного направления по организации воспитательной работы предусмотрено положениями 
гл. 17 «Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях» УИК РФ. Так, мера дополнительного воспитательного стимулирования, свя-
занная с зачетом времени пребывания в следственном изоляторе, засчитывается в срок 
нахождения осужденного в обычных условиях в воспитательной колонии при условии 
отсутствия у него нарушений установленного порядка содержания (ч. 2 ст. 132 «Воспи-
тательные колонии» УИК РФ).

Элементы воспитательного воздействия устанавливаются законодателем в качестве 
обязательного требования при изменении осужденными условий отбывания наказаний:

– лица, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания, при отсутствии взысканий и добросовестном отношении к труду и учебе пе-
реводятся в обычные условия отбывания наказания (ч. 3 ст. 132 УИК РФ);

– при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания на-
казания и добросовестном отношении к труду и учебе осужденные могут быть пере-
ведены из обычных условий отбывания наказания в облегченные (ч. 4 ст. 132 УИК РФ).

Возраст несовершеннолетних осужденных, особенности психолого-педагогического 
воздействия учитываются законодателем при применении к ним мер поощрения с учетом 
хорошего поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, активного участия в 
воспитательных мероприятиях (ст. 134 «Меры поощрения, применяемые к осужденным 
к лишению свободы в воспитательных колониях», ст. 135 «Особенности применения мер 
поощрения к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях» УИК РФ).

Законодатель дифференцированно установил круг должностных лиц, имеющих пра-
во применять меры поощрения и взыскания к осужденным (ст. 138 «Должностные лица 
воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным» 
УИК РФ), а также определил порядок организации учебно-воспитательного процесса 
с несовершеннолетними осужденными (ст. 141 «Организация учебно-воспитательного 
процесса» УИК РФ). Особенностью мер воспитательного воздействия в отношении не-
совершеннолетних осужденных является законодательное закрепление возможности 
участия общественных объединений в работе воспитательных колоний (ст. 142 «Участие 
общественных объединений в работе воспитательных колоний» УИК РФ).

Содержание гл. 20 «Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части» УИК РФ предусматривает комплекс мер, направленных на реализацию 
воспитательного воздействия осужденных военнослужащих. В ст. 165 «Воспитательная 
работа с осужденными военнослужащими» УИК РФ законодатель определил особен-
ности организации воспитательной работы с данной категорией осужденных и предо-
ставил право участвовать в воспитательной работе органов местного самоуправления 
и общественных объединений.

Безусловно, заслуга действующего УИК РФ состоит в подробной регламентации 
воспитательного воздействия при исполнении наказания в виде лишения свободы. Воз-
можно, законодатель специально в этом установил своеобразный ориентир в практике 
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регулирования воспитательной работы при исполнении иных видов уголовных нака-
заний. Этот вопрос еще остается до конца не решенным, но положительные шаги уже 
предпринимаются. Так, коллектив авторов проекта нового Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации в ч. 2 ст. 24 «Воспитательная работа с осужденными» 
предлагает нормативно закрепить единую понятийную характеристику института воспи-
тательной работы с более расширенным установлением основных направлений воспи-
тательной работы с осужденными – нравственное, патриотическое, правовое, трудовое, 
эстетическое, физическое и экологическое воспитание [1, с. 98].

Вместе с тем анализ норм права, регулирующих воспитательную работу с осужденны-
ми при исполнении различных видов уголовных наказаний, показал, что в действующем 
УИК РФ нарушен системный подход к установлению единообразного механизма воспи-
тательного воздействия на осужденных. Законодатель не определил единые принципы, 
формы, методы воспитательной работы, не конкретизировал субъектов воспитательного 
воздействия для всех видов уголовных наказаний, то есть в уголовно-исполнительном 
законодательстве не выстроена полностью единообразная (унификационная) модель 
организации воспитательной работы с осужденными. Наличие системных противоречий 
в нормативном регулировании воспитательной работы с осужденными делает нормы 
уголовно-исполнительного законодательства менее эффективными. Нарушение нор-
мативного системообразования в регулировании института воспитательной работы с 
осужденными способствует возникновению негативных правовых рисков в деятельно-
сти должностных лиц при применении мер воспитательного воздействия. 
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Аннотация. В статье проводится анализ уголовно-правовой и уголовно-испол-
нительной политики, реализуемой в Казахстане в области исполнения лишения 
свободы. Ввиду наличия ряда существенных недостатков в данной сфере обос- 
новывается необходимость дальнейшего совершенствования правовой регла-
ментации процесса исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы, по 
прогрессивной системе. Предлагается реализовывать единый подход к формиро-
ванию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. По результатам 
исследования сделаны следующие выводы. Правовое регулирование исполнения 
наказаний, иных мер уголовно-правового характера и процесса пробации необхо-
димо осуществлять посредством уголовно-исполнительного законодательства. 
Применение правовых институтов прогрессивной системы исполнения лишения 
свободы возможно и для других, альтернативных ему наказаний. Следует освобо-
дить суд от функции изменения процесса исполнения наказания, возложив ее на 
наблюдательные комиссии, созданные при исправительном учреждении. Кроме 
того, назначение и исполнение пробации также должно относиться к компетенции 
наблюдательной комиссии.

Ключевые слова: уголовная политика, гуманизация, лишение свободы, аль-
тернативные лишению свободы наказания, прогрессивная система исполнения 
лишения свободы, условия содержания, поведение осужденных.

При подготовке проектов Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Казахста-
на (Уголовный кодекс Республики Казахстан принят 3 июля 2014 г. № 226-V; Уголовно- 
исполнительный кодекс Республики Казахстан принят 5 июля 2014 г. № 234-V; данные 
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нормативные правовые акты вступили в законную силу с 1 января 2015 г.) принималась 
во внимание необходимость дальнейшего совершенствования системы видов уголов-
ных наказаний в целях повышения их эффективности в процессе профилактики пре-
ступлений, а также существенное расширение правового положения осужденных, что 
полностью соответствует стратегии государства на гуманизацию проводимой уголов-
ной политики. Кроме того, законодателем решалась прикладная задача сочетания уго-
ловно-исполнительного воздействия с уголовно-правовым воздействием, под которым 
профессор В. И. Селиверстов понимает «…воздействие на осужденного карательных 
правоограничений, составляющих содержание наказания и, как правило, закрепленных 
в нормах уголовного законодательства» [1, с. 191–192].

В настоящее время, по прошествии более пяти лет действия названных законов, 
можно наблюдать как положительные, так и отрицательные результаты их реализации. 
К числу недостатков, на наш взгляд, необходимо отнести следующие обстоятельства. 

Во-первых, для эффективного исполнения лишения свободы по прогрессивной си-
стеме, к сожалению, не определены и не созданы правовые и материальные условия. 
Отсутствует соответствующая современным научным достижениям система критериев 
оценки поведения осужденных, что существенно влияет на обоснованное применение 
тех или иных институтов прогрессивной системы исполнения лишения свободы. Опре-
делять степень исправления осужденных только по количеству объявленных им поощ-
рений, на наш взгляд, не в полной мере отвечает требованиям применения институтов 
прогрессивной системы (институт изменения условий содержания в пределах одного 
исправительного учреждения; институт изменения условий содержания путем перево-
да в исправительное учреждение другого вида; институт замены наказания и институт 
условно-досрочного освобождения). В правоприменительной практике учреждений и 
органов уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы наблюдается профа-
нация важнейшего процесса исправления лиц, лишенных свободы, их социальной 
адаптации и реабилитации, что приводит к ее сбою. Например, улучшить свои усло-
вия содержания могут приспособленцы и лицемеры, о чем предупреждал профессор  
А. Е. Наташев [2–4].

Во-вторых, усложнена процедура применения институтов прогрессивной системы. Как 
правило, практически все элементы указанной системы (за исключением института изме-
нения условий содержания в пределах одного исправительного учреждения) может на-
значать только суд. Учитывая загруженность судов, не стоит ждать от них эффективного 
применения прогрессивной системы. Кроме того, отсутствие в Уголовно-исполнительном 
кодексе Казахстана законодательно утвержденного понятия «прогрессивная система» 
также препятствует единообразному его толкованию. 

В-третьих, в уголовно-исполнительном (пенитенциарном) законодательстве Казахста-
на наблюдаются коллизии и пробелы в правовой регламентации процесса исполнения 
наказаний в виде лишения свободы и других ее видов (в частности, применение мер 
поощрения и взыскания в отношении различных категорий лиц). Так, в законодательстве 
не регламентируется процесс снятия взыскания у лиц, осужденных к общественным и 
исправительным работам. 

В-четвертых, до настоящего времени не созданы необходимые материальные ус-
ловия для надлежащего исполнения лишения свободы, ареста, исправительных работ 
и ограничения свободы. При исправительных учреждениях средней, максимальной и 
чрезвычайной безопасности  (колониях общего, строгого и особого режимов соответ-
ственно) не созданы льготные условия содержания, которые должны располагаться за 
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их пределами (следует согласиться с мнением профессора В. А. Уткина, являвшегося 
международным экспертом по проекту Уголовно-исполнительного кодекса Республи-
ки Казахстан и предложившего дополнить словом «мер» названия исправительных 
учреждений, а именно: исправительное учреждение минимальных мер безопасности, 
исправительное учреждение средних мер безопасности, исправительное учреждение 
максимальных мер безопасности и исправительное учреждение чрезвычайных мер 
безопасности). Только в этих условиях, когда вставшие на путь исправления осужден-
ные полностью выводятся из-под негативного влияния криминальной субкультуры, 
можно будет говорить о высокой эффективности институтов прогрессивной системы 
и об успешной социальной адаптации и реабилитации лиц, оказавшихся в сфере уго-
ловного судопроизводства.

Кроме указанных, существует ряд других проблем, выявленных в ходе применения 
уголовного и уголовно-исполнительного (пенитенциарного) законодательства. Хочет-
ся обозначить лишь одну важную идею, реализация которой, по нашему глубокому 
убеждению, устранила бы ряд коллизий и восполнила пробелы в законодательстве. Мы 
имеем в виду рассмотрение вопроса о переносе ряда правовых институтов, содержа-
щихся в Уголовном кодексе и имеющих уголовно-исполнительный характер, в уголовно- 
исполнительное законодательство. К ним следует отнести систему уголовных наказа-
ний, порядок исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы, и их отсрочку, 
а именно: штраф, общественные работы, обязательные работы, исправительные ра-
боты, ограничение свободы, арест. Кроме того, к указанным институтам относятся осу-
ждение условно, замена наказаний, условно-досрочное освобождение и другие виды 
освобождения от наказания, иные меры уголовно-правового характера, а также система 
исправительных учреждений. Именно освобождение уголовного законодательства от 
регламентации несвойственных ему правовых институтов, по нашему мнению, суще-
ственно повысит ее эффективность. Что касается Уголовно-исполнительного кодекса 
Казахстана, то включение в него указанных выше правовых институтов обеспечит пра-
вовое регулирование всех уголовно-исполнительных правоотношений в рамках еди-
ного законодательства.

Говоря о практической значимости реализации институтов прогрессивной системы 
исполнения наказаний, следует остановиться на некоторых казусах, выявленных при 
их применении. Так, у органов правосудия возникают сложности в оценке поведения 
осужденных при условно-досрочном освобождении. Перед судьями встает обосно-
ванный, на наш взгляд, вопрос: как оценивать поведение осужденного, не имеющего 
в течение длительного времени как взысканий, так и поощрений? Этот вопрос свя-
зан с установлением законодателем правила о возможности применения институтов 
прогрессивной системы только при наличии определенного количества поощрений. 
На наш взгляд, отсутствие в течение длительного времени взысканий у осужденного 
позволяет рассматривать его поведение как положительное. Именно данного резуль-
тата стремятся достигнуть государственные органы, исполняющие наказания, при ре-
ализации уголовно-исполнительной политики. Уместно привести мнение профессора  
В. А. Уткина, который отмечал, что «исправление как цель наказания предполагает два 
взаимосвязанных аспекта: а) формирование у осужденного субъективной готовности 
сознательного добровольного соблюдения норм уголовного закона; б) формирование 
в его личности объективных качеств, свойств, способствующих ответственному зако-
нопослушному (уголовно-законопослушному) поведению» [5, с. 41].
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Другой важной проблемой, существующей при применении институтов прогрессив-
ной системы исполнения наказаний, является то, что не в полной мере учитывается 
отношение осужденного к применяемым к нему мерам воздействия (в первую очередь 
отношению к труду). В связи с этим профессор А. Я. Гришко утверждает, что «при пере-
воде осужденного на льготные условия отбывания наказания, при условно-досрочном 
освобождении от дальнейшего отбывания наказания… необходимо учитывать решение 
вопроса трудоустройства, личное участие осужденного в этом решении, его отношение 
к труду» [6, с. 64].

Говоря о положительных результатах действия нового уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства, следует отметить высокий потенциал институтов про-
грессивной системы. Уже сейчас наблюдается значительное снижение численности осу-
жденных к лишению свободы, содержащихся в исправительных учреждениях. В местах 
лишения свободы наблюдается оздоровление социальной обстановки в коллективах 
осужденных, постепенно нейтрализуется негативное влияние «криминальных автори-
тетов» на них. Отрицательно настроенные осужденные содержатся в строгих условиях.

Повышается эффективность процесса социальной адаптации и реабилитации лиц, 
оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства. Особенно он активизировался 
после принятия Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 38-VI «О про-
бации», который, так же как и Уголовно-исполнительный кодекс Казахстана, не лишен 
ряда существенных недостатков. В предыдущих работах мы отмечали эти пробелы в 
законодательстве, поэтому нет необходимости на них останавливаться. Однако от-
метим, что процесс адаптации и реабилитации лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства, должен осуществляться службой пробации, органически входящей 
в уголовно-исполнительную (пенитенциарную) систему. Иными словами, мы считаем 
ошибочным мнение ряда ученых, утверждающих о целесообразности передачи ука-
занной службы в Министерство социального обеспечения. На наш взгляд, реализация 
данного предложения приведет к прерыванию поступательного процесса ресоциали-
зации осужденных. Наоборот, сочетание мер карательно-воспитательного процесса, 
применяемых воспитательными подразделениями исправительных учреждений, со 
способами социальной адаптации и реабилитации, используемыми службой пробации, 
органически входящей в уголовно-исполнительную (пенитенциарную) систему, обеспе-
чит преемственность и последовательность процесса социальной адаптации лиц, ока-
завшихся в сфере уголовного судопроизводства. Таким образом, широкое применение 
институтов прогрессивной системы исполнения наказаний в сочетании с пробацион-
ным контролем за испытуемыми будет способствовать достижению высокого уровня 
профилактики преступности среди исследуемой категории лиц.

В Российской Федерации была предпринята попытка замены прогрессивной системы 
как способа исполнения лишения свободы методом социального лифта, под которым 
понимается механизм изменения социального статуса индивида в структуре общества. 
Однако из-за того, что применение социального лифта не было научно обосновано и 
адаптировано к специфическим условиям деятельности уголовно-исполнительной (пени-
тенциарной) системы, реализация данной идеи потерпела неудачу. По нашему мнению, 
использование метода социального лифта изначально было обречено на неисполнение 
в силу того, что, хотя внешне он похож на прогрессивную систему, он не обладал все-
ми необходимыми свойствами и средствами, например, мерами уголовно-правового и  
уголовно-исполнительного воздействия на лиц, оказавшихся в сфере уголовного судо-
производства, характерными и необходимыми для карательно-воспитательного процес-
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са, проводимого с осужденными. Иными словами, сфера действия социального лифта 
более широкая, чем у институтов прогрессивной системы. 

Учитывая положительный опыт применения институтов прогрессивной системы при 
исполнении лишения свободы, следует, на наш взгляд, всесторонне изучить вопрос 
исполнения наказаний, альтернативных ему по данному способу. В частности, при ис-
полнении штрафа должны быть созданы три вида условий содержания осужденного: 
строгие, обычные и облегченные. В отличие от исполнения лишения свободы, когда 
осужденный содержится в изолированном помещении, нами предлагается наложе-
ние различного объема ограничений и обязанностей в зависимости от его поведения. 
Над испытуемым лицом устанавливается пробационный контроль. При этом действу-
ет принцип прогрессивной системы, предусматривающий изменение правового поло-
жения осужденных в зависимости от их поведения. Тогда при вступлении приговора в 
законную силу осужденный к штрафу помещается в обычные условия содержания, а 
именно: проживает дома без права покидать административную территорию пробаци-
онного контроля без санкции службы пробации с запрещением посещать питейные и 
увеселительные заведенияи и т. д. Осужденный может выходить из дома, но не далее 
1 км в городе и не далее 500 м в сельской местности. При положительном поведении 
осужденный переводится в облегченные условия содержания, что предполагает ав-
томатическое снятие всех ограничений. Перевод осужденного в названные условия 
содержания предполагает также наступление у последнего права на досрочное сня-
тие пробационного контроля, но не ранее трех месяцев нахождения на данном этапе.  
В обычных условиях осужденный содержится 6 месяцев. В случае положительного по-
ведения он может быть переведен на облегченные условия содержания, но не ранее 
трех месяцев с начала отбывания наказания в обычных условиях. При злостном укло-
нении от выплаты штрафа или несоблюдении требований пробационного контроля осу-
жденный должен быть переведен в строгие условия содержания, предусматривающие 
запрет выхода из жилого помещения без согласия службы пробации, за исключением 
посещения места учебы, работы, аптеки, магазина и т. д. По истечении трех месяцев 
лицо, содержавшееся в строгих условиях, может быть переведено в обычные условия 
содержания при правопослушном поведении. Необходимо отметить, что перемещение 
осужденных из одних условий в другие не должно быть скачкообразно. Иными слова-
ми, из строгих условий осужденный может быть переведен только в обычные, а затем 
в облегченные условия содержания и наоборот. Вопрос о переводе решает наблюда-
тельная комиссия, созданная при службе пробации. Срок пробационного контроля – 
один год, который может быть продлен еще на один год при злостном невыполнении 
требований службы пробации. Предполагаем, что при исполнении штрафа по прогрес-
сивной системе будет решена главная ее проблема, на которую указывает профессор 
В. А. Уткин, – относительно низкая исполнительность [7, с. 21].

В таком же порядке, как и штраф, должны исполняться другие наказания, альтерна-
тивные лишению свободы. 

Ранее мы предлагали исполнение всех видов уголовного наказания и иных мер  
уголовно-правового характера, а также правовую регламентацию процесса социальной 
адаптации и реабилитации лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, от-
носить к предмету уголовно-исполнительного (пенитенциарного) права. Иными словами, 
исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера и процесс пробации 
должны регулироваться уголовно-исполнительным законодательством. С данной пози-
цией согласны не все ученые [8, с. 28–29]. Так, профессор В. А. Уткин считает, что «обще-
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ственные отношения, связанные с постпенитенциарной адаптацией (ресоциализацией) 
освобожденных от наказания, не являются уголовно-исполнительными и представляют 
собой предмет формирующегося в России социального законодательства» [9, с. 12].

Резюмируя изложенное, можно сделать некоторые краткие выводы.
Во-первых, представляется целесообразным правовое регулирование исполнения 

наказаний, иных мер уголовно-правового характера и процесса пробации отнести к уго-
ловно-исполнительному законодательству.

Во-вторых, применение правовых институтов прогрессивной системы исполнения 
лишения свободы возможно и для других, альтернативных ему наказаний.

В-третьих, необходимо освободить суд от функции изменения процесса исполнения 
наказания, возложив ее на наблюдательные комиссии, созданные при исправитель-
ном учреждении. Суд будет только назначать вид наказания, а исполнение ее решения 
должно быть возложено на Комитет уголовно-исполнительной системы Казахстана  
(в России – Федеральную службу исполнения наказаний) и наблюдательную комиссию. 
В этом случае комиссия коллегиально решает вопрос о применении всех институтов 
прогрессивной системы, вплоть до института условно-досрочного освобождения.

В-четвертых, назначение и исполнение пробации также должно решаться наблю-
дательной комиссией. 
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в виде лишения свободы в Российской Федерации» на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право. В центре ее внимания – новая 
интерпретация подходов к подготовке и реализации комплекса правовых, тео-
ретических и практических аспектов, связанных с осуществлением контролиру-
ющих функций международных организаций в сфере деятельности отечествен-
ной пенитенциарной системы. Высказанная диссертантом позиция по поводу 
выявленных недостатков в данной области формирует дискуссионное поле для 
дальнейшего обсуждения проблемы с точки зрения не только уголовно-исполни-
тельного права, но и более широкого спектра социально-гуманитарных дисциплин, 
связанных с изучением возможности использования их положений в практическом 
русле. Наибольший интерес в плане создания научной дискуссии представляют 
вопросы: имплементации отдельных положений международных документов в 
сфере обеспечения прав человека в национальное законодательство России; 
ратификации Россией Факультативного протокола к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания и последующее создание национального превентивного механизма;  
исполнения Российской Федерацией решений международных судов, в том чис-
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ле Европейского суда по правам человека. Все перечисленные вопросы были не 
только подняты на поверхность автором диссертационного исследования, но и 
получили всестороннюю оценку с учетом международной правоприменительной 
практики и современных тенденций развития законодательства в рассматривае-
мой сфере. Структура представленной статьи включает в себя четыре условных 
части. В первой части оценивается актуальность, степень научной разработан-
ности и научная новизна темы исследования; во второй – проводится анализ 
основных научных результатов, полученных автором диссертационного иссле-
дования; в третьей – обсуждаются дискуссионные моменты, выявленные в ходе 
знакомства с диссертационной работой; в четвертой – дается общая оценка ма-
териалов исследования.

Ключевые слова: обеспечение прав осужденных, международный контроль, 
уголовно-исполнительная система, Европейский суд по правам человека, Евро-
пейский комитет по предупреждению пыток.

В настоящее время наблюдается усиление общемировой тенденции, характеризуе-
мой возрастанием роли международных правозащитных формирований в сфере обеспе-
чения гуманитарных норм и правил, контроля за деятельностью достаточно широкого 
спектра государственных структур. Как нам представляется, для сотрудников и волон-
теров правозащитных организаций особый интерес вызывает организация контроля за 
деятельностью российской уголовно-исполнительной системы (УИС). В определенной 
степени это связано с выявлением многочисленных фактов грубого нарушения прав 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, что нередко находит отражение в сред-
ствах массовой информации, да и просто в оценках общественности. 

Приведение деятельности исправительных учреждений в соответствие с требовани-
ями стандартов обращения с заключенными, принятых мировым сообществом, опреде-
лено в качестве одной из основополагающих целей, стоящих перед УИС. В частности, 
заявлено о необходимости повышения «эффективности работы учреждений и органов, 
исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными 
и потребностей общественного развития» (Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р). Эта мысль нашла свое развитие в Федеральном 
законе от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания» и в Концепции федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)», утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р. 

Специалисты утверждают, что до сих пор не сформировано однозначно восприни-
маемого целостного представления об институтах международного контроля за обе-
спечением прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях. Значимая часть проведенных ранее разработок теряет свою актуальность 
ввиду изменений законодательной базы в рассматриваемой сфере, а также появления 
новых объектов взаимодействия. Поступательное развитие этих процессов и тенденций 
в сфере деятельности отечественной уголовно-исполнительной системы демонстри-
рует потребность в новых теоретико-прикладных исследованиях. 
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На наш взгляд, серьезный вклад в изучение проблем, проявившихся в обозначенной 
области, внесла Юлия Владимировна Перрон, подготовившая диссертационное иссле-
дование на тему «Международный контроль за исполнением уголовных наказаний в виде 
лишения свободы в Российской Федерации» [1]. Вынесенная на обсуждение рукопись 
позволяет утверждать, что соискатель успешно провела научное исследование на тему, 
актуальность которой не вызывает сомнений. В самом деле, действующие и разрабаты-
ваемые концепции развития уголовно-исполнительной системы России предполагают 
ее дальнейшее реформирование. В числе основных условий успешной деятельности 
названа гуманизация условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы. Без 
действенного комплекса контролирующих мер эту цель сложно достичь. Данная рабо-
та важна для нас и потому, что содержит материалы наиболее свежих, следовательно, 
наиболее актуальных социологических исследований в форме опроса сотрудников 
органов и учреждений ФСИН России [1, с. 221–224], анкетирования осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы. 

Следует отметить весомую научно-практическую значимость работы. Объект и пред-
мет исследования соискатель сформулировала кратко, но достаточно емко. Изучение 
комплекса правовых, теоретических и практических вопросов, связанных с обеспече-
нием прав лиц, находящихся в местах заключения, путем реализации международного 
контроля в настоящее время является злободневной задачей для пенитенциарной си-
стемы России. Поставленная автором цель – «разработка новых научно обоснованных 
положений теоретического и прикладного характера в сфере осуществления контро-
ля за исполнением уголовных наказаний в виде лишения свободы, а также выработка 
предложений по совершенствованию теории, законодательства и правоприменительной 
деятельности в части защиты и обеспечения реализации прав осужденных» [1, с. 6], 
на наш взгляд, в основном достигнута. Результаты исследований представлены авто-
ром в 31 публикации, в том числе в 8 статьях в изданиях, рекомендуемых ВАК при Мин- 
обрнауки России.

Специфика избранной Ю. В. Перрон темы обусловила использование интегративно-
го методологического подхода, в рамках которого применялись актуальные системные 
положения, анализ обобщенных статистических данных. На этой основе предложена 
авторская трактовка возможности частичной имплементации наиболее важных поло-
жений международных правовых актов, область применения которых несколько шире 
заявленной проблемы. Кроме того, разработан проект правил организации посещений 
представителями Европейского комитета по предупреждению пыток учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Проведенная на 25 научных 
конференциях апробация сделанных выводов и рекомендаций позволяет подтвердить 
высокую теоретическую значимость работы.

Представляется обоснованным выделение соискателем двух основных разделов 
диссертационного исследования. Первая глава «Теоретико-правовые основы между-
народного контроля за исполнением уголовных наказаний в виде лишения свободы» 
состоит из трех параграфов. В них соискатель проанализировала классические методо-
логические подходы к разработке широкого спектра теоретических правовых проблем. 
Первоначально автор формулирует свой взгляд на понятие, сущность и социально- 
правовое назначение международного контроля за исполнением уголовных наказа-
ний в виде лишения свободы. Действительно, разумное сочетание государственного 
суверенитета и воздействия надгосударственных институций является необходимым 
условием деятельности УИС в условиях нарастающей глобализации. Эта проблема 
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занимает внимание значительного числа ученых-правоведов, таких как А. А. Зенин [2], 
Ф. М. Городинец [3], И. Г. Сердюкова [4] и многих других. Однако при всей нацеленности 
к реализации общепринятых мировых норм не следует допускать навязывания нацио-
нальных стандартов других государств российской правовой системе [5, с. 4].

Второй параграф конкретизирует правовые основы международного контроля над 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих такие наказания. На сегодняшний 
день выработан всеобъемлющий блок правовых актов в сфере международного кон-
троля за соблюдением прав и свобод лиц, осужденных к лишению свободы. Диссертант 
делает обзор содержания основных из них. Представляется важным, что в текст раздела 
встроены результаты проведенного ею анкетирования сотрудников учреждений УИС. 

В третьем параграфе прослеживается развитие основных форм и методов между-
народного контроля в пенитенциарной отрасли правоохранительной деятельности. 
Хронологический отсчет ведется с 1897 г., когда российские государственные органы 
впервые стали взаимодействовать с Международной уголовной пенитенциарной ко-
миссией. Очевидно, что за истекшее время произошло чрезвычайно много изменений, 
но такие документы, как, например, Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными, действуют до сих пор. На практике силами Европейского комитета по 
предупреждению пыток (ЕКПП) с 1990 по 2019 год произведено 452 обследования в 
странах, принявших Европейскую конвенцию по правам человека. Относительно Рос-
сийской Федерации было сделано 4 заявления [1, с. 84–85], которые свидетельствуют 
о наличии значительных недоработок в отечественной пенитенциарной системе.

Во второй главе «Виды международного контроля за исполнением уголовных нака-
заний в виде лишения свободы в Российской Федерации и пути совершенствования 
контрольной деятельности» спектр очерченных ранее проблем был сужен до анализа 
наиболее значимых научных концепций и характеристики практической реализации 
нормативно-правовых актов в учреждениях ФСИН России. Первый параграф обращен 
к функциям органов Организации Объединенных Наций в данной сфере социально- 
гуманитарного контроля. В частности, рассмотрена процедура Универсального перио-
дического обзора (УПО). Впервые уголовно-исполнительные учреждения Российской 
Федерации были подвергнуты такого рода контролю 4 февраля 2009 г. По его резуль-
татам выдвинули три рекомендации: ратифицировать Факультативный протокол к Кон-
венции против пыток; усилить меры по защите граждан от пыток в закрытых учрежде-
ниях; реформировать судебную систему с целью облегчения положения лиц, лишенных 
свободы (Национальный доклад, представленный в соответствии с п. 5 приложения к 
резолюции 16/21 Совета по правам человека: Российская Федерация. URL : https://www.
refworld.org.ru/docid/51daaadc4.html). Дальнейшая совместная работа по УПО сосредо-
точилась на контроле за реализацией мероприятий, названных в этих рекомендациях. 

Второй параграф посвящен контролю органов Совета Европы за деятельностью от-
ечественной пенитенциарной системы, а точнее, изучению практики функционирова-
ния Европейского комитета по предупреждению пыток и Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ). На основе анализа постановлений ЕКПП автору удалось выявить  
некоторые проблемы в части обеспечения прав человека в местах принудительного 
содержания. Кроме того, было обращено внимание на выявленные факты неисполне-
ния Россией решений ЕСПЧ. 

В третьем параграфе раскрыты основные проблемные вопросы контрольной деятель-
ности международных неправительственных организаций (МНПО). Особый интерес вы-
зывает анализ практики представления МНПО альтернативных докладов о соблюдении 
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прав осужденных в Комитет по правам человека ООН. Именно на основе сопоставле-
ния официальных докладов государств и альтернативных докладов неправительствен-
ных формирований становится возможным сформировать целостное представление 
о состоянии соблюдения прав человека. Как справедливо отмечает автор, указанные 
доклады, к сожалению, не всегда отвечают критерию объективности, что может нега-
тивно повлиять на правильность понимания мировой общественностью сложившейся 
в России ситуации в сфере соблюдения прав осужденных. 

Наиболее творческая часть исследования сосредоточена в четвертом параграфе, 
где диссертант освещает и в некоторой степени моделирует основные направления 
совершенствования международного контроля за исполнением уголовных наказаний 
в виде лишения свободы в Российской Федерации. 

В работе не только оценен правовой блок, но и отражен социально-культурный фе-
номен Российского государства и общества. Ю. В. Перрон предлагает авторскую мо-
дель классификации субъектов международного контроля за исполнением уголовных 
наказаний в виде лишения свободы, шесть основных методов осуществления этого 
контроля, а также восемь стадий реализации его результатов и рекомендаций. Повы-
шение уровня обеспечения прав осужденных при отбывании наказания в местах лише-
ния свободы, запрещающего бесчеловечное отношение к заключенным, оценивается 
на уровне необходимого идеологического атрибута, важнейшего элемента духовной 
жизни как общества, так и отдельной личности.

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на ряд недостатков. Во-первых, иссле-
дование выиграло бы, если соискатель не ограничилась рассмотрением теоретических 
наработок и практики их реализации только на примере УИС Российской Федерации. 
Было бы чрезвычайно интересно сравнение с положением дел в пенитенциарных си-
стемах крупных европейских держав. Важно проследить наиболее общие варианты и 
направления их дальнейшего развития. Во-вторых, размещенные в приложениях резуль-
таты анкетирования сотрудников и осужденных не в полной мере проанализированы, 
между тем как полученный статистический материал позволяет делать более широкий 
комплекс выводов и рекомендаций.

На наш взгляд, при описании результатов проведенного анкетирования сотрудни-
ков УИС следовало бы указать категории опрошенных сотрудников для формирования 
представления об осведомленности различных профессиональных групп респондентов 
в вопросах реализации международного контроля. Кроме того, в силу определенной 
специфики профессиональной деятельности ответы далеко не всех категорий сотруд-
ников могут представлять статистическую ценность в контексте исследования. Так, 
младший инспектор отдела охраны или инспектор отдела кадров не могут в достаточ-
ной мере оценить состояние обеспеченности прав осужденных в своем учреждении, 
так как указанные вопросы не входят в круг их непосредственных профессиональных 
обязанностей. 

В работе неоднократно говорится о необходимости ратификации Россией Факуль-
тативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания с последующим созданием на-
ционального превентивного механизма (НПМ). Как показала международная практи-
ка, среди стран-участниц факультативного протокола наиболее популярной моделью 
формирования НПМ стала модель «Омбудсмен+», которая предполагает возложение 
на уполномоченного по правам человека функций НПМ. Именно их он должен реали-
зовывать совместно с различными институтами гражданского общества. В настоящее 
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время в России созданы и функционируют на федеральном и региональном уровне 
такие субъекты контроля, как уполномоченные по правам человека, уполномоченные 
по правам ребенка, уполномоченные по защите прав предпринимателей, а также ре-
гиональные общественные наблюдательные комиссии (ОНК). В самом общем виде де-
ятельность перечисленных субъектов соответствует модели «Омбудсмен+». Однако 
следует отметить, что в России существуют и иные виды контроля за деятельностью 
пенитенциарной службы, такие как президентский, парламентский, правительственный, 
судебный, ведомственный контроль, прокурорский надзор. Кроме того, ОНК не является 
единственным субъектом общественного контроля. Таким образом, можно констатиро-
вать, что в настоящее время в России сложилась весьма громоздкая система контроля 
за обеспечением прав осужденных, включающая в себя как государственные, так и об-
щественные элементы, обладающие исчерпывающими контрольными полномочиями. 
В связи с указанными обстоятельствами необходимость создания в России НПМ ста-
новится не такой уж и очевидной. Полагаем, что автору следовало бы уделить боль-
шее внимание обоснованию необходимости присоединения России к Факультативному 
протоколу и создания нового контролирующего субъекта, разъяснить все существен-
ные преимущества и возможные выгоды таких преобразований. Впрочем, возможные 
негативные последствия такого присоединения также следует учесть.

В своем исследовании автор привлекает внимание к проблеме неисполнения Рос-
сийской Федерацией решений ЕСПЧ (1429 неисполненных решений с 2002 по 2018 год). 
При этом в работе отсутствует оценка сложившейся ситуации в области рассматрива-
емой проблемы. Наличие развернутого анализа причин неисполнения решений, а так-
же прогноза направлений деятельности для снятия с повестки дня данной проблемы и 
предотвращения возможных негативных последствий могло бы существенно обогатить 
диссертационное исследование.

Анализ развития законодательного процесса в России и связанных с этим междуна-
родных отношений позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время не созда-
ны необходимые условия для имплементации положений международных документов 
в национальное уголовно-исполнительное законодательство. Согласно Конституции 
Российской Федерации международные договоры нашего государства, наряду с об-
щепризнанными принципами и нормами международного права, имеют верховенство 
над национальным законодательством. Вместе с тем в 2015 г. были приняты поправки к 
Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», позволяющие Конституционному Суду РФ отказываться от исполнения реше-
ний международных судов, в том числе ЕСПЧ, в случае их несоответствия положениям 
Конституции РФ (Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ 
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон ,,О Конституционном 
Суде Российской Федерации’’»). Кроме того, в Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ от 15 января 2020 г. (Российская газета. 2020. 16 янв.) был высказан ряд 
предложений, связанных с внесением поправок в Конституцию России. В частности, вы-
несено на всенародное обсуждение одно из важнейших положений, касающихся соот-
ношения отечественных правовых норм с международными. В. В. Путин отметил: «Счи-
таю, что пришло время внести в Основной Закон страны некоторые изменения, которые 
прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве». 
А это означает, что решения международных органов в области контроля за деятель-
ностью УИС смогут действовать на территории Российской Федерации только при от-
сутствии противоречий с Конституцией РФ. Однако такое положение вещей нисколько 
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не умаляет актуальности проблематики международного контроля за обеспечением 
прав осужденных, напротив, подвижность законодательства в рассматриваемой сфере 
свидетельствует о повышенном интересе высших органов власти нашего государства 
к рассматриваемым вопросам.

Правительством и органами власти Российской Федерации в последние годы много 
сделано в целях обеспечения гарантированных ст. 2 Конституции РФ прав и свобод че-
ловека, в том числе и лиц, находящихся в местах заключения. При этом не забыты и по-
ложения, являющиеся общепризнанными принципами и нормами международного права. 
Однако все их разнообразие требует постоянного внимания, необходимости «держать руку 
на пульсе» происходящих изменений. Для этого требуется подготовка высококлассных 
специалистов-экспертов. Полагаем, что Ю. В. Перрон достойна войти в их число. В ходе 
работы над диссертацией ею было изучено более 200 резолюций, дополнений, отчетов 
и других материалов контрольных органов ООН и Совета Европы, более 100 решений 
Европейского суда по правам человека и Комитета ООН по правам человека, ряд других 
документов, непосредственно связанных с исследуемой проблемой. Помимо этого, ею 
проанкетированы 942 сотрудника учреждений ФСИН России из 39  субъектов Федерации 
и 2583 осужденных к лишению свободы, содержащихся в 42 субъектах Российской Феде-
рации. Проанализированный и творчески переработанный материал явился прекрасным 
фундаментом для выработки соответствующих выводов и рекомендаций. 

Сформулированные диссертантом предложения по совершенствованию правовой 
регламентации международного контроля за обеспечением прав, свобод и законных 
интересов лиц, содержащихся в учреждениях российской уголовно-исполнительной си-
стемы, отвечают требованиям новизны с учетом действующих международных право-
вых актов и стандартов в области защиты прав человека. Исходя из этого предложены 
некоторые изменения организационно-правового механизма регулирования взаимо-
действия с зарубежными органами, призванными производить контрольные действия 
в пенитенциарной сфере. В частности, приводится авторская трактовка шести основ-
ных методов международного контроля за исполнением уголовного наказания в виде 
лишения свободы, определены восемь стадий его реализации, даны рекомендации по 
присоединению Российской Федерации к ряду действующих международных конвенций 
и основополагающих документов. 

Итак, диссертационное исследование Юлии Владимировны Перрон «Международный 
контроль за исполнением уголовных наказаний в виде лишения свободы в Российской 
Федерации» при некоторых отмеченных дискуссионных моментах действительно ин-
тересная и, главное, своевременная научная работа. Автором впервые было проведе-
но комплексное изучение возможностей субъектов международного контроля в части 
обеспечения прав осужденных в России. Одновременно представленное исследование 
актуализирует вопросы и определяет своеобразное проблемное поле для обсуждения 
в отечественной юридической науке и социальной практике вопросов места и роли меж-
дународного права в условиях современной внешнеполитической обстановки. Есть ос-
нования для уверенности в том, что положения исследования найдут широкий отклик 
среди специалистов соответствующего профиля.
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Аннотация. В статье рассматривается зарождение и формирование в ходе 
реформы основ управления тюремной системой. Освещаются вопросы станов-
ления информационного, правового, научного, организационного, кадрового, 
ресурсного обеспечения управления. Анализируется деятельность первого на-
чальника Главного тюремного управления по формированию основ управления 
тюремной системой.

Ключевые слова: тюремная реформа, управление местами заключения, 
организация деятельности, централизация и децентрализация управления, ад-
министрация мест заключения, инспектирование мест заключения, тюремные 
служащие, условия содержания заключенных, труд заключенных, оплата труда 
заключенных, медицинская помощь заключенным, участие России в междуна-
родных тюремных организациях.

Было бы большим заблуждением считать, что до ХIХ в. в тюремном деле Россий-
ской империи никаких изменений не происходило. Определенные шаги, направлен-
ные на некоторые усовершенствования в нем, осуществлялись. Наиболее заметными 
событиями в этой области можно считать признание тюремного заключения как вида 
наказания [1]; осознание необходимости решения ряда организационных и правовых 
вопросов, связанных с исполнением этого наказания, и первые шаги в этом направ-
лении: установление контроля за арестантами; организация работ по строительству 
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и ремонту тюремных зданий; формирование специального аппарата для исполнения 
этого наказания; установление требований и запретов для лиц, исполняющих его [2].

Со временем тюремное заключение приобретает более четкие контуры: устанав-
ливаются его конкретные сроки и новые виды лишения свободы (ссылка), обознача-
ется превентивное значение наказания, формируется государственная система мест 
заключения [3].

Дальнейшие шаги связаны с использованием труда заключенных для решения го-
сударственных хозяйственных задач, чему соответствует появление еще одного вида 
лишения свободы – каторги [4].

Учрежденное в 1819 г. Общество попечительное о тюрьмах, накопив определенный 
опыт, пришло к выводу о необходимости упорядочения внутренней жизни тюрьмы, для 
чего выработало Инструкцию смотрителю тюремного замка (1831 г.), которая содержа-
ла правила внутреннего распорядка в местах заключения [5]. Инструкция регламенти-
ровала деятельность мест заключения, порядок и условия отбывания наказания аре-
стантами, методы воздействия на них, правила поведения служащих тюремного замка 
и пр. И хотя многих вопросов она не разрешила, все-таки был сделан значительный 
шаг вперед, поскольку это был нормативный правовой акт, в котором впервые были 
установлены правовые рамки исполнения наказания в виде тюремного заключения [6]. 
Очевидно, что упомянутая Инструкция легла в основу дальнейшего развития правовой 
базы в этой области. 

Системные изменения в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы на-
чинаются в первой трети ХIХ в. с принятием нескольких Уставов: о ссыльных и о содер-
жащихся под стражей [7].

Устав о содержащихся под стражей устанавливал конкретные нормы, регламентиру-
ющие основные вопросы исполнения наказаний в виде лишения свободы. Он опреде-
лял виды мест содержания под стражей и общие положения об исполнении наказания 
в них. Устав о ссыльных устанавливал порядок исполнения наказания в виде ссылки. 
Таким образом, к середине ХIХ в. в российском праве уже существовала система нор-
мативных правовых актов об исполнении наказания в виде лишения свободы.

Справедливым будет отметить, что это позволяло решить лишь часть проблем, свя-
занных с местами заключения. Реальное исполнение наказаний довольно часто далеко 
уходило от правовых установлений, и положение в местах заключения было довольно 
тяжелым, в связи с чем были предприняты попытки реформ в 1843, 1851 гг., которые не 
изменили дело к лучшему.

Работа, проводившаяся в связи с реформами, привела к выводу о том, что тюремные 
учреждения Российской империи страдали не только чрезмерной тяжестью условий ли-
шения свободы, но и отсутствием всякого внутреннего порядка и понятия о карательно- 
исправительной дисциплине [8, с. 119]. Из этого следовало, что необходимо коренное 
преобразование тюремного дела в России и создание новой системы мест заключения 
[9, с. 5; 10]. К тому же в Российской империи начались реформы, направленные на пре-
образование всех сторон социальной жизни: законодательства, экономических отноше-
ний, образования, судебной системы и т. д. Вполне понятно, что исполнение наказаний 
должно было соответствовать основным идеям социально-экономических реформ, а 
значит, изменения в этой области были неизбежны. Известно, что в этих целях были 
созданы комиссии по выработке основных направлений реформы: в 1862, 1864, 1869, 
1872, 1873, 1877 гг. Хотя успешной работу этих комиссий признать затруднительно, од-
нако они в известной степени подготовили последующие мероприятия в этой области. 
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В частности, был изучен опыт организации тюремного дела за рубежом: в Соединенных 
Американских Штатах, Ирландии, Англии, Швейцарии, Бельгии, Германии, Франции, 
Австрии, Швеции, Дании, Турции. Наиболее приемлемым признавался опыт Швеции. 

В 1879 г. было учреждено Главное тюремное управление (ГТУ), которому предстоя-
ло осуществить, наконец, реформирование тюремной системы. Это был особый орган 
в составе МВД, созданный для заведывания центральной тюремной частью. Для этого 
он наделялся правами самостоятельного министерства, а начальнику предоставлялись 
полномочия по самостоятельному принятию организационно-распорядительных реше-
ний, что позволяло обеспечить централизацию в управлении местами заключения. ГТУ 
имело своим назначением «…положить предел тому крайнему расстройству, в которое 
впала эта часть к исходу семидесятых годов» [9, с. 1].

Начальником этого органа был назначен Михаил Николаевич Галкин-Враской, лич-
ность примечательная и известная в широких кругах. Выбор, павший на него, вероятно, 
не случаен. Свою служебную деятельность после окончания Казанского университета 
он начал в управлении Оренбургского и Самарского генерал-губернатора, принимал 
участие в экспедициях по изучению областей Средней Азии. Здесь он проявил себя как 
вдумчивый и внимательный исследователь, способный к обобщению, анализу получен-
ных материалов и соответствующим умозаключениям и выводам. В 1862 г. М. Н. Галкин- 
Враской причислен к МВД. В этом же году он поехал в Западную Европу по личным об-
стоятельствам, где времени понапрасну не тратил и в течение двух лет изучал поста-
новку там тюремного дела. Свои наблюдения и выводы он изложил в работе, которая 
представила на долгие годы особый интерес для специалистов [11]. По возвращении 
из-за границы был чиновником по особым поручениям при министре внутренних дел, 
по предложению которого назначен в состав Комиссии для пересмотра действующих 
постановлений о Санкт-Петербургских исправительных заведениях, руководил канце-
лярией Президента Общества Попечительного о тюрьмах, а затем утвержден Дирек-
тором Санкт-Петербургского тюремного комитета и членом комиссии для обсуждения 
Проекта преобразования тюремной части в России. В 1868 г. утвержден в должности 
начальника тюрьмы для срочных арестантов. Здесь он получил возможность реализо-
вать некоторые идеи по улучшению тюремной жизни, сформированные под влиянием 
изученного опыта и собственной практики: обязательный (оплачиваемый) труд заклю-
ченных, оказание материальной поддержки вышедшим из тюрьмы, на что шла часть 
заработанных им своим трудом денег. Вскоре он был назначен Эстляндским губернато-
ром, где прослужил недолго, но проявил себя настойчивым и неподкупным чиновником, 
верным служебному долгу, милосердным и готовым к помощи людям, оказавшимся в беде.  
В течение какого-то времени был Вице-Президентом Попечительного о тюрьмах комитета. 

В 1870 г. назначен Саратовским губернатором [12, л. 7–12], где прослужил до 1879 г., 
проявив себя как грамотный администратор, глубоко патриотичный гражданин, энер-
гичный чиновник, радеющий за дело и отличающийся гуманностью, широтой взглядов 
и высокой культурой. Отмечая это, уместно упомянуть, что отец его Н. А. Галкин был 
корабельным врачом, участвовал в кругосветном путешествии Ф. Ф. Беллинсгаузе-
на, а значит, и в открытии Антарктиды, состоявшемся ровно 200 лет назад. Один из 
островов назван его именем. За врачевание в этом походе мореходов избран членом- 
корреспондентом Санкт-Петербургской Медико-хирургической Академии. Был дружен 
с М. П. Лазаревым. Сойдя на берег по состоянию здоровья, он был назначен директо-
ром 1-й Казанской мужской гимназии, ставшей базой для Казанского университета, ко-
торый и окончил Михаил Николаевич. Мать происходила из довольно известной фами-
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лии Враских. Воспитание в такой семье и дало те лучшие качества личности, которыми 
обладал Михаил Николаевич. 

Этот краткий обзор служебной деятельности М. Н. Галкина-Враского для темы на-
шего исследования является чрезвычайно важным, поскольку позволяет понять истоки 
зарождения, формирования и развития взглядов, убеждений, связанных с управлением 
социальными системами, и по достоинству оценить практические шаги в этой области. 
Правда, представляется, что до настоящего времени этого все-таки пока не произошло. 
При жизни Михаил Николаевич был осыпан наградами и*подарками1. В наше время 
масштабность личности М. Н. Галкина-Враского, его вклад в решение государственных 
и общественных вопросов наиболее полно изучены С. К. Зубовым [13]. Однако теоре-
тические взгляды М. Н. Галкина-Враского на проблемы исполнения наказания и управ-
ления местами заключения, особенности его деятельности в этой области еще ждут 
своих исследователей.

Нельзя не отметить, что весь путь, пройденный М. Н. Галкиным-Враским, – это путь 
познания особенностей организации деятельности в том или ином направлении, в том 
числе в области тюремного дела, накопления опыта в нем, выработки подходов к реше-
нию существующих проблем. Все это пришлось кстати на новом месте службы.

Для обоснованности принимаемых решений по тому или иному вопросу необходи-
ма соответствующая информация. Хорошо понимая, что для воплощения в жизнь идей 
реформирования тюремного дела, принятия в связи с этим решений необходимы све-
дения о его состоянии, об имеющихся проблемах и о возможностях достижения целей, 
поставленных перед ГТУ, М. Н. Галкин-Враской именно с этого начал свою деятель-
ность – с изучения состояния дел на местах. По его распоряжению инспектора и другие 
лица, служившие в ГТУ, с этой целью были направлены в командировки в различные 
местности. Для этого предварительно были выработаны Временные правила для пер-
воначального руководства инспектору при командировках. О результатах командировки 
каждый инспектор докладывал отчетом, который содержал подробное описание состо-
яния тюремного дела в конкретной местности.

Начальник ГТУ принимал активное личное участие в обследовании мест заключения 
и командировки его были довольно насыщенными. Так, только за один месяц он прое-
хал от Санкт-Петербурга до юга страны, осматривая по пути следования места заклю-
чения [14, л. 3 об.]. О своих первых впечатлениях от проведенной инспекции, выводах 

1 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами (1859); Орден Святого Станислава 2-й степени 
(1862); Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1865); Орден Святого Станислава 1-й степе-
ни (1870); Орден Святой Анны 1-й степени (1873); Персидский Орден Льва и Солнца 1-й степени 
(1873); Орден Святого Владимира 2-й степени (1875); Орден Белого Орла (1879); Орден Свято-
го Благоверного Александра Невского (1886); Орден Итальянской Короны 1-й степени (1888); 
Французский знак отличия за заслуги в области образования и науки (1889); Бриллиантовый знак 
Ордена Святого Благоверного Александра Невского (1890); Большой крест Ордена герцога Пе-
тра-Фредерика-Людвига Ольденбургского (1890); Большой крест Ордена Спасителя (Греция,1890); 
Большой крест Ордена Циренгенского Льва (Баден, 1890); Большой крест Ордена Фридриха 
(Вертемберг,1890); Большой крест Ордена Данненборга (Дания, 1891); Орден Железной Короны 
1-й степени (Австрия,1891); Большой крест Королевского Ордена Камбоджи (1891); Большой крест 
Ордена Почетного Легиона (Франция, 1891); Орден Красного Орла 1-й степени (Пруссия, 1894); 
Орден Бухарской Золотой Звезды 1-й степени с алмазами (1896); Крест Святого Гроба Господ-
ня с частицей животворящего древа (1897); Орден Святого Владимира 1-й степени (1902); Орден 
Святого Андрея Первозванного (1916). Кроме того, многочисленные памятные медали, монаршии 
благодарности, благоволения, признательности и подарки; благодарности государственных чинов.
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и предложениях было доложено министру внутренних дел [15], а в последующем – в 
соответствующих отчетах [16, 17].

Исходя из того, что «…наше тюремное дело не имеет прошлого, что в нем еще ничего 
не изучено и не испытано» [18, с. 5], а сведения, полученные в ходе инспектирования 
позволяют составить общее представление о состоянии дел, начальник ГТУ пришел к 
выводу о необходимости устройства статистической части, которая обеспечит учет по 
разным направлениям деятельности, что и было сделано [14, л. 206–208]. Этим было 
положено начало информационному обеспечению управления тюремными учрежде-
ниями в России.

Сегодня мы точно знаем, что управление не может осуществляться без соответству-
ющего мониторинга, анализа результатов деятельности и контроля за ней. Как показы-
вают архивные материалы, эта мысль не была чуждой начальнику ГТУ с первых шагов 
его деятельности. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1880 г. был составлен отчет 
о деятельности ГТУ за первый год его существования. С одной стороны, он содержал 
в себе необходимую для персонала достоверную информацию о состоянии дел в ве-
домстве, имеющихся проблемах и путях их решения, с другой – дисциплинировал ад-
министрацию на местах, поскольку ей предписывалось представление отчетов о своей 
работе, на основе которых и составлялся общий отчет, в свою очередь, представляв-
шийся министру. Кроме того, такой отчет позволял демонстрировать служащим и обще-
ственности те изменения, которые происходили в организации исполнения наказания.

Желая обратить внимание общественных и научных сил к проблемам тюремного 
дела, начальник ГТУ направил отчет в газету «Правительственный вестник» для опу-
бликования, редакторам газет и журналов: «Земство», «Отголоски», «Россия», «Русская 
речь», «Юридический вестник» и др.; известным книгоиздателям и книготорговцам:  
Н. Голубеву, А. Суворину, И. Стасюлевичу и др.; государственным учреждениям (Управ-
лению делами Комитета Министров, Дирекции Канцелярии Государственного контроля, 
Дирекции Департамента Государственного Казначейства и др.), Губернаторам, Градо-
начальникам, военным губернаторам и Генерал-губернаторам, Начальникам областей; 
Императорской Публичной библиотеке и лично известным специалистам в области уго-
ловного права и тюремного дела: А. Ф. Кистяковскому, Н. С. Таганцеву, И. Я. Фойницко-
му, Э. П. Янсону и др. [14, л. 243–264].

Впоследствии составление таких отчетов и их публикация станут ежегодными, а от-
четы более полными, разносторонними и объемными. 

Справедливым будет признать, что поставленная цель была достигнута: в 90-х годах 
ХIХ в. активизируется научная мысль, направленная на изучение тюремного вопроса 
и разработку предложений по совершенствованию деятельности мест заключения и 
исполнения наказаний, расширяется круг исследователей и число публикаций по этим 
вопросам. В этот период едва ли можно найти газету или журнал, в котором они не за-
трагивались бы, то есть управление тюремными учреждениями приобретает научные 
основы.

В обсуждении проблем тюрьмы активное участие принимают широкие обществен-
ные силы: на страницах газет и журналов, на профессиональных собраниях (педагоги-
ческих, юридических, медицинских, гигиенических, технических и др.). Таким образом, 
обсуждение вопросов исполнения уголовных наказаний приобретает всесторонний ха-
рактер. Этими мерами ГТУ «открыло» ворота тюрьмы в общественную жизнь, в социум, 
показывая их связь, взаимозависимость и неизбежность сосуществования, что требует 
взаимопонимания и взаимопомощи.
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В 1893 г. был учрежден журнал, издаваемый ГТУ «Тюремный вестник», на страницах 
которого обсуждались вопросы прошлого, настоящего и будущего лишения свободы и 
его исполнения. Журнал предназначался для служащих тюремного ведомства, но был 
доступен для всех, кому был интересен. Говоря современным языком, ГТУ стремилось 
строить свою работу на основе гласности, чему способствовали и ежегодные отчеты о 
деятельности ГТУ, которые публиковались в открытой печати. 

В журнале помещались сообщения о движении личного состава, о поощрениях и 
наградах тюремных служащих, о следованиях арестантов этапным порядком, о про-
блемах, связанных с исполнением наказаний. Он был своего рода окном в жизнь ГТУ. 
Здесь публиковались официальные документы, относящиеся к делу, что позволяло 
доводить их до всего личного состава (законы, приказы, инструкции, отчеты, сведения 
о результатах деятельности). Журнал позволял, с одной стороны, давать нужную ин-
формацию личному составу и посредством этого проводить в жизнь идеи тюремного 
преобразования, а с другой – информировать об этом же общественность.

ГТУ выпустило ряд справочных пособий и материалов для местных чинов тюремной 
администрации, что позволяло ставить общие цели и определять основные направ-
ления их достижения [19, л. 114–118]. Таким образом, информационное обеспечение 
приобрело многоуровневый характер, способствовавший решению как повседневных, 
стоявших перед конкретными местами заключения задач, связанных с обеспечением 
деятельности, так и задач, стоявших перед ГТУ в целом.

 Все преобразования, осуществлявшиеся ГТУ, имели соответствующее правовое 
обеспечение. ГТУ инициировало и принимало участие в разработке ряда законополо-
жений, касающихся мест заключений. В период с марта 1879 г. по декабрь 1895 г. было 
разработано и затем Высочайше утверждено более 300 законоположений по тюремной 
части. Это почти на одну треть больше, чем в последующие двадцать лет, что свиде-
тельствует об устойчивости созданной правовой базы.

Тюремные преобразования касались всех сторон и всех вопросов жизни мест заклю-
чения. Решение этих вопросов требовало соответствующей ведомственной правовой 
регламентации, которая обеспечивалась внутренним нормотворчеством. Основной 
правовой формой выражения методов управления стали приказы, циркуляры (распоря-
жения), инструкции. Они издавались по всем вопросам деятельности мест заключения 
и с появлением журнала «Тюремный вестник» публиковались в нем. Для этих целей в 
журнале был учрежден «Отдел официальный», где помещались все нормативные пра-
вовые акты, официальные сообщения и другие документы: о назначениях и наградах 
служащих, перемещениях чинов тюремного ведомства и пр.

В связи с тем, что в течение определенного времени, до появления новых норма-
тивных правовых актов, места заключения осуществляли свою деятельность в рамках 
прежних предписаний, была проведена работа по их систематизации. Результатом 
этого стало издание в 1880 г. «Сборника циркулярных распоряжений и инструкций по 
тюремной части, изданных Министерством внутренних дел с 1859 по 1879 год», под-
готовленного инспекторами ГТУ С. В. Рухловым и А. А. Шумахером. Наличие такого 
сборника документов было необходимым как для всех служащих ГТУ, осуществлявших 
контрольно-надзорные функции, так и непосредственно для администрации и персо-
нала мест заключения, перед которыми ставилась задача действовать в соответствии 
с установленными правилами.

Поскольку реформирование сопровождалось активным нормотворчеством ГТУ по 
разным направлениям деятельности, то довольно скоро число ведомственных норма-
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тивных правовых актов значительно увеличилось. В целях облегчения пользования 
ими ГТУ их систематизировало и подготовило «Систематический сборник указаний 
и распоряжений по тюремной части», составителями которого стали В. Н. Коковцов и  
С. В. Рухлов (издан в 1894 г.). В него вошли нормативные правовые акты, изданные после 
1879 г. В приложении к сборнику содержались различные образцы документов и формы 
отчетов, что помогало чиновникам на местах в подготовке необходимых документов. 

По вопросам, которые вызывали затруднения в практической деятельности, ГТУ да-
вало «Практические разъяснения», они помещались в журнале «Тюремный вестник». 
Здесь же нашли распространение ответы на вопросы с мест.

При ГТУ по решению его начальника была устроена специальная библиотека, в кото-
рой сосредоточивались все материалы о деятельности мест заключения: нормативные 
правовые акты, официальные издания, различные документы и публикации, относящи-
еся к вопросам тюремного преобразования [14, л. 8].

Хорошо понимая, что преобразования не могут осуществляться на пустом месте, без 
учета уже имеющегося опыта и новых веяний в тюремном деле, М. Н. Галкин-Враской 
сразу же по вступлении в должность направил письма в Англию, Германию, Италию, 
Швейцарию с предложением обмена официальными изданиями по вопросам деятель-
ности мест заключения [14, л. 6–6 об.]. В дальнейшем вопросу изучения организации 
тюремного дела за рубежом внимание уделялось постоянно. Для этого велась переписка 
с тюремными управлениями иностранных государств, служащие ГТУ командировались 
за границу с целью изучения зарубежного опыта, было организовано сотрудничество 
с международными тюремными организациями (Государственный архив Российской 
Федерации. Ф. 122. Оп. 1. Д. 148, 688, 2247. Оп. 2. Д. 555). 

Присоединение России к Международной тюремной организации было первым 
крупным и значимым мероприятием, которое осуществил М. Н. Галкин-Враской. Рос-
сия в лице ГТУ принимала участие в Международных пенитенциарных конгрессах.  
В целях упорядочения их работы в 1890 г. была учреждена Международная пенитен-
циарная комиссия, состоявшая из делегатов разных стран. В ее состав вошел, а затем 
и возглавил ее начальник ГТУ МВД Российской империи [20, с. 235–258]. На III Между-
народном пенитенциарном конгрессе (Рим, 1885 г.) М. Н. Галкин-Враской представлял 
российскую делегацию.

Очередной IV конгресс состоялся в российской столице. Его организатором и вдох-
новителем стал М. Н. Галкин-Враской (Государственный архив Российской Федерации. 
Ф. 122. Оп. 1. Д. 1410а, 1777, 1811, 2945). Проведение такого масштабного мероприятия, 
безусловно, свидетельствовало о возрастании авторитета России на международной 
арене и способствовало его укреплению. ГТУ участвовало и в других международных 
съездах и конгрессах, так или иначе связанных с исполнением наказаний и предупре-
ждением преступности. Судя по той роли, которая была отведена М. Н. Галкину-Враскому 
в работе международных пенитенциарных конгрессов, он пользовался чрезвычайным 
авторитетом у зарубежных коллег, и они отдавали ему дань должного уважения и при-
знания, о чем свидетельствуют награды от различных государств.

Известно, что успех любых реформ и преобразований целиком зависит от людей, их 
осуществляющих. В силу этого начальником ГТУ было обращено внимание именно к 
людям, которым предстояло проводить в жизнь начатую реформу, – тюремным служа-
щим. Во-первых, были пересмотрены и преобразованы штаты тюремных учреждений 
согласно их системе и структуре. Во-вторых, осуществлены меры по улучшению усло-
вий службы и укреплению служебной дисциплины. Для тюремных служащих были уста-
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новлены льготы, направленные на закрепление кадров: тюремные надзиратели осво-
бождались от призыва на действительную военную службу и на флот; устанавливался 
порядок выплаты денежного содержания в зависимости от срока службы и отношения 
к ней. После пяти лет безупречной службы оклад денежного содержания увеличивался 
на одну треть, после десяти лет такой службы – еще на одну треть, а после пятнадца-
ти – назначался двойной оклад за дальнейшую службу.

Классным чинам ведомства и надзирателям полагались казенные квартиры, казен-
ные помещения или квартирные деньги в зависимости от местных условий. Изучение 
архивных материалов свидетельствует о том, что в этом направлении осуществлялись 
вполне конкретные меры: для служащих строились дома, устраивались квартиры, при-
нимались меры по улучшению бытовых условий (Государственный архив Российской 
Федерации. Ф. 122. Оп. 2. Д. 563, 604, 652, 702). Не всегда, конечно, да и не везде уда-
валось решить эти вопросы, но нельзя отрицать правильности принятых решений.

Была разработана система мер поощрения служащих, в том числе различных наград 
за добросовестную службу, учреждены медали за отличия в службе: «За беспорочную 
службу в тюремной страже» (1897). Желая привлечь внимание к службе чинов тюремного 
ведомства и повысить их статус в обществе, начальником ГТУ приняты меры к поощре-
нию их наравне с чинами полиции и пожарными [21, 22]. Сохранилось множество доку-
ментов, свидетельствующих о широком применении мер поощрения (Государственный 
архив Российской Федерации. Ф. 122. ОП. 1. Д. 455, 2094–2096, 2132, 2257, 2258, 2264, 
2278–2280, 2297, 2654, 2890 и др.).

Был решен и один из важнейших вопросов, связанных с кадровым обеспечением 
тюремного ведомства, – вопрос о пенсиях. В соответствии с правилами о назначении 
пенсии лицам тюремного ведомства (1884), которые в связи с увечьем или болезнью, 
полученными во время службы, не могут ее продолжать, а также семействам служащих, 
погибших или умерших от ран, полученных во время несения службы, предоставлялось 
право на получение пенсии [23].

Были предусмотрены меры и к лицам, недостаточно радеющим о службе, но без 
увольнения от нее, что позволяло сохранить кадры [9, с. 42–49]. Кроме того, был нала-
жен учет нарушений по службе и преступлений, совершенных тюремными служащими, 
а также разбирательства по ним (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 122. 
Оп. 1. Д. 808, 2247, 2313, 2765, 2866 и др.). В ходе преобразований были предприняты 
некоторые шаги, направленные на обновление личного состава служащих, без чего 
трудно было ждать успеха в начатом деле.

Обращено было внимание и на внешний вид служащих. В целях устранения суще-
ствовавшего разнообразия в форме одежды, некоторой небрежности в ней была уста-
новлена общая форма одежды для чинов тюремного ведомства, с чем связывалась 
мысль о повышении дисциплинированности личного состава [24–26]. При этом обмун-
дирование, кроме обуви, и вооружение обеспечивалось за счет казны (Государственный 
архив Российской Федерации. Ф. 122. Оп. 1. Д. 2865).

В ходе проводимых преобразований была создана система органов управления ис-
полнением наказаний. Центральным ее органом стало Главное тюремное управление, 
которое разрабатывало основные направления реформы и пути ее осуществления.  
В составе ГТУ была образована Тюремная инспекция, назначение которой состояло в 
разработке проектов законодательных актов, проведении ревизий тюремных учрежде-
ний на местах, контроле за их деятельностью, проверке условий и порядка содержания 
лиц, лишенных свободы, законности их содержания [27, л. 15–20].
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Необходимо подчеркнуть, что до сих пор ни отечественная, ни зарубежная мировая 
практика ничего подобного не знала. Формирование такого звена в системе управления 
местами заключения, как Тюремная инспекция, свидетельствовало об опережающем 
развитии в России основ управления в этой области, несмотря на слабые исходные 
позиции. Тюремная инспекция явилась проводником и двигателем начатых реформ. 
Главным в ее деятельности было инспектирование мест заключения, позволявшее не 
только выявить недостатки и упущения, но и выработать конкретные рекомендации по 
осуществлению реформ на местах.

Заслуживает того, чтобы быть отмеченным, предписание инспекторам о приеме 
ими заявлений лиц тюремной администрации и надзора, а также жалоб заключенных 
в отношении порядка их содержания. По заявлениям и жалобам проводились разбира-
тельства с принятием необходимых мер. 

Нельзя не отметить, каков был подбор инспекторского состава ГТУ. Среди инспек-
торов – лица, окончившие университеты:

Санкт-Петербургский – С. В. Рухлов – впоследствии Министр путей сообщения, член 
Государственного Совета; А. В. Лихачев – впоследствии Председатель Петрозаводского 
Окружного Суда; А. А. Шумахер – впоследствии Управляющий Государственной Комис-
сией погашения долгов и Член Совета Министра финансов;

Московский – Н. В. Щепкин – впоследствии помощник начальника ГТУ, позднее – 
Уфимский губернатор; Л. К. Гернет – впоследствии помощник начальника ГТУ;

Казанский – М. Э. Эверсман;
Юрьевский – Г. Ф. Беттихер – впоследствии помощник начальника ГТУ.
Среди инспекторов были выпускники Императорского Александровского Лицея:  

В. Н. Коковцов – впоследствии Министр финансов, позднее Председатель Совета Ми-
нистров; А. П. Саломон – впоследствии Начальник ГТУ; Н. Н. Васильев – впоследствии 
Управляющий Санкт-Петербургской Казенной Палатой.

Императорское училище правоведения закончили В. Я. Бахтеяров – впоследствии 
помощник начальника ГТУ, затем Председатель Митавского окружного суда, позднее – 
пенатор; А. Р. Браун.

Среди инспекторов значится выпускник Санкт-Петербургской Медико-Хирургической 
Академии профессор Императорской Санкт-Петербургской Военно-Медицинской Ака-
демии доктор медицины А. П. Доброславин.

Конвойную службу обеспечивали выпускники Николаевской академии Генерального 
штаба генерал-лейтенанты Н. Н. Гаврилов, Н. В. Левицкий, И. Д. Сапожников и полков-
ник П. И. Мацкевич, окончивший Константиновское военное училище.

Есть основание предположить, что ГТУ было хорошей школой управления, свиде-
тельством чему является активное продвижение по служебной лестнице его инспек-
торского состава. 

В управлении тюремными делами обеспечивалось коллегиальное начало, которое 
представлялось Советом по тюремным делам, что являлось новацией в этой области.  
В него входили сенаторы, министры, Обер-прокурор и Начальник ГТУ М. Н. Галкин- 
Враской [28, с. 105–106]. Совет по тюремным делам имел назначением рассмотрение 
проектов смет доходов и расходов, вопросов тюремного устройства, нравственного 
исправления заключенных, порядка управления местами заключения и их отчетности, 
улучшения тюремного хозяйства и др. [14, л. 207–208].

Уже в начале деятельности ГТУ была определена его структура. В него вошла Тю-
ремная инспекция, несколько делопроизводств по основным направлениям деятель-
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ности, инспекция по пересылке арестантов. Штат ГТУ включал в себя начальника, его 
помощника, шесть инспекторов, десять делопроизводителей, двух журналистов (они 
же заведующие архивом) и секретаря при Совете по тюремным делам [9, с. 47].

Расширение функций ГТУ, связанное с развитием деятельности по организации ра-
бот заключенных, работ, касающихся составления планов тюремных сооружений, их 
возведения, ремонта, подготовки и опубликования ежегодных отчетов, классифика-
ции заключенных, требовало изменений структуры ГТУ, что позднее и осуществилось  
[9, с. 49–50]. Принятые меры позволили усилить централизацию в управлении.

 В целях организации внутренней жизни ГТУ в нем было учреждено совещание под 
председательством начальника. В состав совещания входили: помощник начальника, 
главный инспектор по пересыльной части, тюремные инспектора, старшие и младшие 
делопроизводители. На совещании заслушивались доклады о состоянии дел по тому 
или иному вопросу, определялись пути решения имеющихся проблем. Из архивных до-
кументов следует, что вопросы, подлежавшие рассмотрению, планировались заранее, 
что позволяло обеспечить согласованность в подготовке и принятии управленческих 
решений. Вся деятельность совещания строилась в соответствии с положением о нем 
[14, л. 3–9]. Безусловно, такие совещания способствовали осознанию всеми служащи-
ми общих целей и задач, стоящих перед ГТУ, пониманию своего места и роли в общем 
деле, важности своей деятельности и ответственности за нее. Эти совещания обеспе-
чивали планирование деятельности, ее учет и контроль. Время показало, что это – ос-
нова управления.

 Слабым местом управления тюремными учреждениями было отсутствие среднего 
звена. В губерниях хотя и имелись тюремные комитеты Общества Попечительного о 
тюрьмах, относящиеся к системе управления ими, но деятельность их была малоощу-
тимой [8, с. 109–118; 9, с. 9]. В ГТУ сложилось понимание того, что управление местами 
заключения требует оптимального сочетания централизации и децентрализации, кото-
рые связаны с распределением задач, полномочий, функций, ответственности соглас-
но уровню в иерархии системы управления. Исходя из этого для управления местами 
заключения были учреждены Губернские тюремные инспекции [29] (Государственный 
архив Российской Федерации. Ф. 122. Оп. 1. Д. 1072, 1072а). Первыми из них были Ви-
ленская, Киевская (Д. 1842), Пермская (Д. 1863, 1864), Саратовская (Д. 1840), Харьков-
ская (Д. 1840, 1866). В период с 1890 по 1896 год такие инспекции были учреждены в 
Екатеринославле (Д. 2056), Казани (Д. 2058), Москве, Херсоне (Д. 1841), Томске (Д. 2057), 
Воронеже (Д. 2680), Лифляндии (Д.2683), Оренбурге, Самаре (Д. 2682), Уфе (Д. 2581), 
Варшаве (Д. 2756), Иркутске (Д. 2771), Ковне, Костроме, Красноярске (Д. 2772), Полтаве, 
Чернигове, Ярославле (Д. 2775) [30; 31; 32; 19, л. 121].

Необходимость создания специальных губернских органов, обеспечивающих тюрем-
ное дело, вызывалась стремлением организовать управление местами заключения в 
соответствии с требованиями реформы и времени, а кроме того, экономией денежных 
средств, так как предполагалось, что люди, для которых ведение тюремного дела яв-
ляется единственной обязанностью по службе, смогут его правильно организовать и 
обеспечить соответствующим образом.

В состав тюремной инспекции на местах входили: губернский тюремный инспектор, 
его помощник, секретарь и делопроизводитель. Губернский тюремный инспектор осу-
ществлял свою деятельность под непосредственным руководством губернатора, вхо-
дил в состав общего присутствия и имел право голоса по делам, относящимся к его 
ведению, в губернском распорядительном комитете [9, с. 112].
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Основными направлениями деятельности тюремного инспектора были определены 
следующие: руководство местной тюремной администрацией; контроль и надзор за 
местами заключения, находящимися в губернии; ходатайства перед ГТУ по их вопро-
сам и нуждам; подготовка материалов об изучении и обобщении тюремной практики; 
представление в ГТУ отчетов о деятельности инспекции и осмотре мест заключения. 
Эти документы сохранились в большом количестве, и они представляют неизменный 
интерес (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 122. Оп. 1. Д. 2805, 2808, 
2928, 2930, 2935, 2938, 2955, 2990, 3171).

В местностях, где инспекции не были учреждены, управление местами заключения 
гражданского ведомства возлагалось на губернаторов, начальников областей и градо-
начальников. Ими велось наблюдение за местами заключения, их благоустройством 
и порядком содержания заключенных, контролировался ход исполнения правитель-
ственных предписаний в этой области. Этим лицам предоставлялось право назначать, 
перемещать и увольнять от должности начальников тюрем и их помощников.

Главным же звеном в тюремной системе являлись места заключения, которые отли-
чались большим разнообразием: арестные дома, тюрьмы, ссылка и каторга, исправи-
тельные арестантские отделения, тюремные замки, исправительные дома. Некоторые 
из них были упразднены [33, 34].

 В целях упорядочения деятельности мест заключения издан ряд нормативных 
правовых актов, регламентирующих ее. Например, «Руководство для попечителей и 
смотрителей арестных домов» [35, с. 112–116], «Об устройстве управлений отдель-
ными местами заключения гражданского ведомства и тюремной стражи» [36]. Однако 
сразу и полностью перестроить деятельность мест заключения не представлялось 
возможным из-за финансовых ограничений, различий в деятельности мест заключе-
ния, вызванных местными условиями, территориальной разбросанностью и отдален-
ностью. Тем не менее процесс тюремных преобразований, формирование системы 
мест заключения и управления ими требовали соответствующей организации их де-
ятельности на местах.

Естественно, что для реализации идей тюремной реформы были избраны в первую 
очередь столичные места заключения, что вполне объяснимо их более удовлетвори-
тельным состоянием, известной устойчивостью штатов и стабильностью финансового 
обеспечения. Преобразование деятельности столичных мест заключения с передачей 
их в заведование ГТУ осуществлялось на основании соответствующей инструкции [37]. 
Согласно ей права начальника места заключения не ограничивались никакими колле-
гиальными органами. Однако для обеспечения единоначалия и целенаправленности 
действий лиц, подчиненных ему, предписывалось в соответствии с планом проведение 
ежедневных совещаний руководящего звена с приглашением на них священника и вра-
ча для обсуждения специальных вопросов.

Очень важным для управления местами заключения являлось обязательное дове-
дение до присутствующих нормативных правовых актов в части касающейся, а также 
приказов начальника. Здесь, кроме того, рассматривались жалобы, заявления и просьбы 
заключенных, вопросы о наложении на них взысканий, что должно было препятствовать 
злоупотреблениям по службе и волюнтаризму. 

Помощники начальника мест заключения строили свою работу в соответствии с 
функциональным назначением: организация полицейского (внутреннего) порядка; ор-
ганизация работ заключенных; заведывание хозяйством. Каждый помощник нес ответ-
ственность перед начальником за состояние дел порученного направления.
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 Таким же образом были распределены функции между чинами надзора: старшими и 
младшими надзирателями, которые находились под наблюдением помощника начальни-
ка места заключения по направлению деятельности. Деятельность же начальника места 
заключения находилась под наблюдением инспектора ГТУ и наблюдательной комиссии, 
созданной 30 мая 1884 г., в состав которой входили представители прокурорского надзо-
ра и местного самоуправления (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 122. 
Оп. 2. Д. 464, 521, 523). Ни инспектор, ни наблюдательная комиссия в деятельность на-
чальника не вмешивались. В случае выявления недостатков и замечаний об этом сооб-
щалось начальнику ГТУ с соответствующими выводами и предложениями [9, с. 40–41].

 Ход тюремных реформ способствовал принятию мер, направленных на дальней-
шее совершенствование деятельности и углубление преобразований. Так, в целях обе-
спечения учета и контроля за посещением мест заключения лицами, имеющими на то 
право, изучением и обобщением замечаний, сделанных при этом, начальникам мест 
заключения предписывалось ведение особых книг, в которых делались соответствую-
щие записи [35, с. 134].

Проводимые преобразования были связаны и с изменениями внутренней жизни мест 
заключения: условий содержания заключенных, обращения с ними служащих, отноше-
ния общества к вышедшим из тюрем [9, с. 108–109].

Для дореформенных мест заключения характерными были их переполненность, 
глубокая антисанитария, отсутствие медицинской помощи, недостаточность питания, 
дефицит одежды и обуви. Как свидетельствуют материалы инспекторских проверок тю-
рем и доклады губернаторов, положение дел здесь было просто катастрофическим (Го-
сударственный архив Российской Федерации. Ф. 122. Оп. 1. Д. 772, 847, 991, 2805, 2955, 
3932, 3399). Это отмечал в своих отчетах и начальник ГТУ, лично изучивший состояние 
дел в местах заключения многих губерний Сибири и на острове Сахалин (Государствен-
ный архив Российской Федерации. Ф. 122. Оп. 1. Д. 2284, 2285, 2286, 2287, 2480, 2730).

К моменту учреждения ГТУ места заключения Российской империи находились в 
полном упадке, что не только не позволяло установить в них внутренний порядок, но и 
являлось причиной высокой заболеваемости и смертности среди заключенных. «Пере-
полнение тюрем и запущенное состояние зданий обусловливали собой, независимо от 
неблагоприятных в санитарном отношении явлений, еще и невозможность размещать 
арестантов согласно требованиям закона» [9, с. 7–8]. Такое положение требовало не 
только ремонта существующих зданий, но и строительства новых. Развитие строитель-
ства по тюремной части привело к осознанию необходимости нужных специалистов и 
архитекторов в этой области (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 122. 
Оп. 2. Д. 273). В 1883 г. была учреждена должность архитектора ГТУ. Примечательно, 
что на нее был приглашен профессор искусств Высшего Художественного Училища при 
Императорской Академии Художеств академик архитектуры, профессор А. О. Томишко, 
предварительно изучивший за границей все новейшие достижения в этой области [38].

Вопросу надлежащего устройства тюремных помещений весь состав ГТУ и его на-
чальник уделяли постоянное внимание как одному из главных условий осуществления 
тюремной реформы. Именно от устройства тюремных помещений зависела численность 
и распределение персонала, организация труда заключенных, санитарное состояние 
и здоровье арестантов, внутренний порядок и дисциплина, при отсутствии которых ме-
ста заключения оставались бы источником опасности для общественного спокойствия 
[9, с. 108–109]. Некоторые из имеющихся мест заключения были закрыты или перепро-
филированы [39–41], в ряде мест началось строительство новых тюремных зданий, 
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соответствующих требованиям гигиены и оборудования того времени: в Гродно [42], 
Одессе [43], Санкт-Петербурге [44], Верхнеудинске [45] и др. Для разгрузки тюремных 
учреждений и хотя бы некоторого улучшения условий содержания заключенных но-
вые места заключения устраивались и в приспособленных для этих целей зданиях: в 
цехах фабрик, монастырях, административных зданиях и т. п. (Государственный архив 
Российской Федерации. Ф. 122. Оп. 2. Д. 660). Это, вероятно, смягчало проблему, но не 
решало ее и мешало введению в действие новой системы наказаний, что предусма-
тривалось законом 1879 г. [46].

В 1890 г. по инициативе начальника ГТУ в Санкт-Петербурге построена образцовая 
одиночная тюрьма – «Кресты». Ее название объясняется особенностями архитектуры. 
В основе проекта лежало лучевое расхождение корпусов, по образцу Пентонвильской 
тюрьмы, расположение которых напоминало кресты. Эта тюрьма действительно была 
образцовой и совершенно новой для того времени: в ней имелась система централь-
ного отопления, вентиляция, автономное водоснабжение, электрическое освещение, 
прачечная. Такими виделись места заключения, которые позволили бы сформировать 
систему учреждений. К 1895 г. было построено 59 новых тюрем, 7 – предназначенных 
для одиночного содержания.

 В целях улучшения санитарного состояния мест заключения было организовано 
строительство и открытие бань как в местах заключения (Государственный архив Рос-
сийской Федерации. Ф. 122. Оп. 2. Д. 510, 742, 859), так и на этапах (Государственный 
архив Российской Федерации. Ф. 122. Оп. 2. Д. 424, 594, 860). Кроме того, устраивались 
котлы для нагревания воды, колодцы и ледники (Государственный архив Российской 
Федерации. Ф. 122. Оп. 2. Д. 414). Для тюрем Санкт-Петербурга была разработана ин-
струкция по дезинфекции белья и одежды (Государственный архив Российской Феде-
рации. Ф. 122. Оп. 2. Д. 598).

Лично М. Н. Галкин-Враской был человеком глубоко гуманным и при всей строгости 
снисходительным. Стремясь к неукоснительному исполнению требований закона, на-
чальник ГТУ исходил их того, что лишения и ограничения, которым подвергается за-
ключенный, не должны быть чрезмерными и излишними, и стремился облегчить участь 
осужденных. Было обращено внимание на необходимость оказания медицинской по-
мощи заключенным и соответствующей ее организации. Согласно этой мысли были 
подготовлены и приняты важные законоположения по существу [47].

После посещения мест заключения в Сибири и на Сахалине начальником ГТУ был 
организован план создания лазаретов для больных ссыльно-каторжных на всех эта-
пах следования (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 122. Оп. 1. Д. 1154), 
открытие больничных бараков, больниц в Казани (Оп. 2. Д. 287, 306); Санкт-Петербурге 
(Оп. 2. Д. 306, 348); Тюмени (Д. 324); Владимире (Д. 746); Зарайске (Д. 385); Рыбинске 
(Д. 455); Саратове (Д. 605); Томске (Д. 376, 611); Пскове (Д. 437); Москве (Д. 377), в том 
числе для душевнобольных (Д. 363). Одновременно была установлена отчетность вра-
чей, сопровождавших партии ссыльно-каторжных (Государственный архив Российской 
Федерации. Ф. 122. Оп. 1. Д. 611, 17691, 1851), тюремных врачей о санитарном состоянии 
тюрем и болезнях заключенных (Д.1870).

Были приняты меры к улучшению питания и снабжения одеждой заключенных: стро-
ительство кухонь и столовых, разведение огородов, устройство швейных и сапожных 
мастерских [14, л. 6–12].

До реформы труд заключенных не предусматривался и не был организован, не счи-
тая работ по поддержанию чистоты и строительству. Начальник ГТУ был сторонником 
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идеи о главенствующей роли труда в исправлении заключенных, считал важной и необ-
ходимой оплату их труда, предоставление возможности пользоваться заработанными 
средствами и обеспечивать свою жизнь в будущем [15, л. 2об, 3, 5–7]. Нужно признать, 
что начальника ГТУ отличали педагогические взгляды глубоко гуманистического харак-
тера. Это находило отражение в тех решениях, которые принимались. Известно, что 
наличие цели, перспективы в жизни мотивирует поведение и действия человека. Имен-
но с целью обеспечить будущее, хотя бы в первое время после освобождения, часть 
денег, заработанных заключенными, зачислялась на их личный счет и выдавалась при 
выходе из тюрьмы. Такая практика была апробирована М. Н. Галкиным-Враским еще в 
период бытности им начальником тюрьмы.

В целях обеспечения трудовой занятости ГТУ организовывало в местах заключения 
мастерские различных профилей с учетом местных условий и возможностей, а также 
работы за пределами мест заключения (Государственный архив Российской Федера-
ции. Оп. 2. Д. 154, 267, 571, 5765) [9, с. 67–70]. Таким образом в ходе реформ складыва-
лась практика и формировался опыт организации трудовой занятости заключенных на 
контрагентских началах.

В 1886 г. был принят закон об обязательности труда заключенных [48], который уста-
навливал обязанности тюремной администрации в этой части, размеры вознагражде-
ния за труд, порядок распределения получаемых от работ доходов и пр., что придавало 
труду карательное значение – считали специалисты того времени [9, с. 62–65].

Этим законом устанавливались правила организации труда заключенных, ограниче-
ние рабочего времени, запрет на вредные работы, определение времени на школьные 
занятия и пр. Очевидно, что в этом реализовался один из принципов воспитания: участие 
в социально полезной деятельности. При этом обращалось внимание на усовершен-
ствование труда и использование изобретений в местах заключения (Государственный 
архив Российской Федерации. Ф. 122. Оп. 2. Д. 603). Это позволяет предположить, что 
начальник ГТУ был в курсе новейших педагогических идей и стремился к использова-
нию научных рекомендаций в деятельности ГТУ.

Важное значение для осознания заключенными собственной значимости и смягчения 
отношения к ним со стороны обывателей имело участие мест заключения в различных 
выставках: технических, сельскохозяйственных, ремесленных, творческих, где пред-
ставлялись экспонаты, изготовленные заключенными. Это были выставки различных 
уровней: местные, всероссийские, международные. На них представлялась мебель, 
одежда, в том числе форменная и специальная, инструменты, ткани, тара – все, что 
изготавливали заключенные, а также сельхозпродукция, произведенная ими. Реакци-
ей посетителей было активное приобретение представленных товаров и заключение 
контрактов на их изготовление. На выставках, в том числе всемирных, Россия, пред-
ставившая экспонаты, изготовленные в местах заключения, не единожды становилась 
обладателем медалей и других наград (Государственный архив Российской Федерации. 
Ф. 122. Оп. 7. Д. 1968). Так, на Всемирной выставке в Чикаго (1893 г.) была завоевана 
бронзовая медаль (Государственный архив Российской Федерации. Оп. 1. Д. 2272). Все 
это способствовало смягчению отношения населения к тюремным сидельцам, форми-
рованию интереса общества к жизни тюрьмы, пропаганде роли мест заключения в ис-
правлении заключенных, расширению связей с обществом и пониманию их неизбежной 
взаимосвязи.

Для своего времени это было не просто новым и необычным шагом, а грамотным и 
прогрессивным управленческим решением. Говоря современным языком, ГТУ проводило 
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работу по формированию среды функционирования и использованию ее позитивного 
потенциала в осуществлении целей и задач управления.

ГТУ видело необходимость в организации духовно-нравственного воспитания аре-
стантов, основную роль в котором играло религиозное воспитание. На это обращалось 
внимание администрации мест заключения (Государственный архив Российской Феде-
рации. Ф. 122. Оп. 551, 989), требовалось обязательное возведение храмов при каждой 
тюрьме.

Принимая во внимание, что в воспитании человека незаменимо его умственное 
развитие, ГТУ рассматривало устройство школ при тюрьмах как необходимое условие 
преобразований (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 122. Оп. 2. Д. 506, 
515; Оп. 6. Д. 388; 390). Начальникам мест заключения рекомендовалось также обра-
щать внимание на улучшение состава библиотек (Государственный архив Российской 
Федерации. Ф. 122. Оп. 2. Д. 505). 

В конце ХIХ в. одна из идей предупреждения рецидивной преступности и преступно-
сти несовершеннолетних заключалась в необходимости вывода их из тюрем. Это отно-
силось как к несовершеннолетним правонарушителям, так и к детям, которые оказались 
в тюрьме с родителями, заключенными туда за совершенные преступления. Эта идея 
была понята и принята М. Н. Галкиным-Враским, рекомендации ученых учтены. Для ее 
реализации были приняты меры по расширению сети учреждений для несовершенно-
летних правонарушителей, совершенствованию управления ими [49].

Понимая пагубность нахождения ребенка в тюрьме, начальник ГТУ ориентирует 
ведомство на создание приютов для детей арестантов. К этому принимаются меры, и 
сеть таких приютов расширяется.

 Многое из сделанного ГТУ и его начальником с расстояния почти в полтора века и 
высоты пройденных лет кажется давно известным и мало заслуживающим внимания.

Есть немало современных источников, в которых в общем правильно критикуется 
и обыденность мер, принимаемых начальником ГТУ, и множественность нормативных 
правовых актов, и элементарность в действиях. Все абсолютно верно. С позиций сегод-
няшнего дня. Однако справедливость в оценке деятельности людей прошлого состоит 
не в том, чтобы показать, чего они не сделали по современным меркам, а в том, чтобы 
понять, что сдали они из того, чего прежде до них не было.

Окидывая современным взглядом путь, пройденный ГТУ в тот период, когда его воз-
главлял М. Н. Галкин-Враской, нельзя не заметить, что деятельность ведомства, как и 
его начальника, осуществлялась по двум направлениям. С одной стороны, это страте-
гическое управление, которое заключалось в приведении существующей системы мест 
заключения в новое качество и состояние, соответствующее тем социально-экономи-
ческим преобразованиям, которые происходили в стране, и достижениям в мировой 
практике исполнения наказания, известным к этому времени, а с другой – тактическое 
управление, выражавшееся в принятии таких управленческих решений, которые явля-
лись в данный момент наиболее оптимальными для достижения целей стратегическо-
го характера.

Изучение опыта организации деятельности ГТУ, администрации мест заключения 
обнаруживает меры, направленные на четкую постановку оперативного управления, то 
есть управления внутренними процессами организации жизни и деятельности конкрет-
ных учреждений и их персонала.

Как показало время, М. Н. Галкина-Враского отличало умение мыслить перспективно, 
на основе полученного результата, создавать систему и подбирать людей, понимающих 
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поставленную генеральную цель и готовых ее реализовать, не отставая от времени и 
пренебрегая трудностями.

Современные знания в области управления позволяют, исходя из ретроспективного 
анализа деятельности первого начальника ГТУ М. Н. Галкина-Враского, заключить, что 
им были сформированы и реализованы такие функции управления, как сбор и обработ-
ка информации; ее анализ, прогнозирование; планирование; организация исполнения 
принятых решений; контроль; взаимодействие и координация деятельности всех участ-
ников; анализ и оценка результатов деятельности; стимулирование ее. Все это нашло 
выражение в конкретных видах и формах деятельности ГТУ, которая была направлена 
на обеспечение управления местами заключения с целью создания единой их системы 
и формирования единства пенитенциарной практики правоприменения на всей терри-
тории Российского государства. Такое обеспечение осуществлялось, как показывают 
архивные материалы, по следующим направлениям: информационное, научное, орга-
низационное (структуризация и построение рациональной системы управления), пра-
вовое, кадровое, материально-техническое 

Ретроспективный анализ деятельности ГТУ обнаруживает, что в ней нашли отра-
жение такие важные для управления положения, как сочетание централизации и де-
централизации, коллегиальности и единоначалия, научности, конкретности, гласности, 
единства системы управления, законности и дисциплины. С развитием науки управле-
ния они приобрели характер его принципов.

 Нельзя не заметить, что в управленческой деятельности начальника ГТУ четко про-
сматриваются ее педагогические основы. Так, очевидно наличие перспектив развития 
системы: ближней, средней, дальней. Управление осуществлялось на основе извест-
ных методов убеждения и принуждения, поощрения и наказания. Педагогическими 
принципами управленческой деятельности М. Н. Галкина-Враского были, как следует 
из изученных документов, гуманизм, уважение к окружающим, оптимистический поход 
к ним, личный пример.

В должности начальника ГТУ Михаил Николаевич состоял в течение долгих сем-
надцати лет. Рекордный срок, ничего подобного история тюремного дела не знает. За 
это время сделано было немало. Усилиями М. Н. Галкина-Враского было осуществлено 
реформирование основных звеньев системы исполнения наказаний, заложены основы 
управления ею, обоснован и подготовлен переход в систему Министерства юстиции. 

Однако судьба реформаторов во все времена была одинакова, и с переходом ГТУ 
в Министерство юстиции тюремный начальник был отставлен от должности. Надо при-
знать, что задуманные преобразования системы исполнения наказаний реализовать в 
полном объеме, несмотря на некоторые успехи, все-таки не удалось. Как и не удалось 
избавиться от целого ряда проблем в деятельности мест заключения: злоупотребления 
по службе; не должные условия ее прохождения тюремными служащими и их низкий про-
фессиональный и нравственный уровень; не соответствующие требованиям и времени 
плохие условия содержания заключенных (переполненность помещений, изношенный 
инвентарь и др.). На то было много причин, и не только субъективных.

Как отмечали современники, без устранения этих недостатков невозможно присту-
пить «к установлению той пенитенциарной системы, которая составляет не исходную 
точку, как думали в начале шестидесятых годов, а венец тюремной реформы» [9, с. 113]. 
То есть пенитенциарная система в результате проводимых реформ создана не была, 
хотя многие ее элементы нашли свое место в российской тюремной системе. Как сви-
детельствуют архивные документы, не решенные однажды вопросы никуда не уходят, 
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их не растворяет время, не уносят вихри перемен. Эти вопросы достаются последова-
телям, потомкам и будут следовать за ними, переходя из века в век, пока в свое время 
кто-то все-таки их не разрешит.

Все изложенное позволяет определить, в чем же состоит роль М. Н. Галкина-Враского 
как руководителя Главного тюремного управления. Она заключается в том, что именно 
он является основоположником российской системы управления местами заключения. 
Им заложены основы управления тюремной системой, которые, пройдя проверку вре-
менем, во многом сохранились до наших дней.
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Аннотация. Предметом исследования в статье является Отчет Главного тю-
ремного управления России за 1910 год, в котором сосредоточены статистические 
и фактические данные о деятельности пенитенциарных учреждений, количестве 
отбывающих различные виды наказаний, состоянии правопорядка, об объеме со-
вершаемых арестантами «профильных» преступлений – побегов, совершенных 
из различных тюремных учреждений, их удельном весе, показателях в расчете 
на 1000 арестантов. Значительное место отводится представлению фактических 
данных, описанию отдельных побегов, совершенных группой арестантов и сопря-
женных с насилием над надзирателями, представителями караульной службы. 
Приводятся сведения о жертвах среди представителей администрации пенитен-
циарных учреждений и контингента отбывающих наказания в результате совер-
шения преступлений. Во второй части статьи анализируются обзоры директора 
Федеральной службы исполнения наказаний и его заместителей «О состоянии 
режима и надзора в исправительных колониях, лечебно-исправительных уч-
реждениях, лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной 
системы в 2010 году», «О недостатках в организации режима и надзора в след-
ственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы»; отдельные 
справки; данные официальной статистики, а также результаты исследований 
ученых и практиков, в которых раскрывается содержание деятельности учреж-
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дений уголовно-исполнительной системы России в 2010 году. Осуществляется 
ретроспективное сравнительно-правовое исследование статистических и факти-
ческих данных с приведением обстоятельств совершения побегов осужденными 
в современной России. В заключение делаются выводы, которые подытоживают 
представленное в статье содержание.

Ключевые слова: арестант, осужденный, тюрьма, исправительная колония, 
Главное тюремное управление, Федеральная служба исполнения наказаний, побег.

Ознакомление с данными о побегах, других правонарушениях арестантов, пред-
ставленными в Отчете Главного тюремного управления за 1910 г. (далее – Отчет) [1], 
открыло множество различных фактов, обстоятельств, которые, по нашему мнению, 
представляют интерес не только для специалистов, исследующих деятельность пени-
тенциарной системы, но и для общественности, правозащитников.

Как указано в Отчете, в 1910 г. 1089 арестантов совершили побег, находясь под охра-
ной тюремной стражи или военного караула, 149 ‒ покинули территории работ на Амурской 
железной дороге в Забайкальской и Амурской областях. Таким образом, из 176 857 отбывав-
ших различные виды наказаний в 1910 г. 1238 арестантов совершили *побег1.

В предшествовавшие годы (1909, 1908, 1907, 1906) количество бежавших арестан-
тов соответственно составляло 1407, 1371, 2730, 3231, численность отбывавших раз-
личные наказания, связанные с лишением свободы, в указанные годы составляла:  
175 875, 171 375, 136 500, 111 413.

В представляемое пятилетие (1906–1910 гг.) большинство побегов было совер-
шено из тюрем общего устройства, а также из тюрем, предназначенных для про-
ведения пересыльных мероприятий, в которых арестанты  находились **временно2.  
В этих учреждениях было выявлено соответственно 2586, 2185, 1091, 1025, 761 побег. 
Из исправительных арестантских отделений и каторжных тюрем (временных и постоян-
ных) было совершено 438, 340, 180, 192, 225 побегов, из больниц (тюремных, земских 
и других) – 207, 205, 100, 102, 54 соответственно.

Объектами (местами), из которых совершались побеги, являлись: сами тюремные 
здания ‒ 1899, 991, 490, 386, 174; тюремные дворы ‒ 347, 505, 211, 178, 151; наружные 
территории, где арестанты выполняли различные работы (ремонтные, погрузочно- 
разгрузочные, санитарно-уборочные), а также при их нахождении вне тюремных зданий  
(в том числе для выполнения производственных заданий) ‒ 778, 1029, 570, 741, 859 со-
ответственно.

Побеги 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 гг. 264, 53, 2, 9, 10 раз соответственно сопровожда-
лись насилием над стражей и караулом; взрывами, подкопами и проломами – 480, 333, 

1  Кроме того, в 1910 г. имело место 118 покушений на побег. Для сравнения: в 1906, 1907, 1908, 
1909 гг. таких преступлений было совершено 217, 287, 171, 263 соответственно.

2 «За взлом тюрьмы или иного места заключения и насильственное освобождение или увод 
заключенных виновные подвергались лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные ра-
боты на время от пятнадцати до двадцати лет. Если для взлома тюрьмы и освобождения или 
увода заключенного будет учинено смертоубийство или зажигательство, то виновные в оном по-
лишении всех прав состояния ссылаются в каторжные работы без срока. Когда взлом произойдет 
без всякого насилия против стражи для освобождения заключенных, то виновные подвергаются: 
к лишению права состояния и к ссылке в каторжную работу на время от восьми до десяти лет» 
(ст. 308 гл. 5 Уложенiя о наказанiях уголовныхъ и исправительныхъ 1845 г.).  
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62, 84, 44 раза; подкупом и содействием стражи – 51, 55, 7,16, 8 раз. Из числа арестантов, 
совершивших побег в обозначенные годы, было задержано 1 262, 1 019, 564, 656, 539.

При сопоставлении количества побегов 1910 г. с количеством совершенных в пре-
дыдущие годы можно увидеть, что показатель этих преступлений приблизился к 1903 г., 
когда их было 1235. Небезынтересно отметить и то, что в 1910 г. число побегов в рас-
чете на 1000 арестантов составило 7. Уровень 1908–1910 гг. вернулся к уровню первых 
годов ХХ столетия (1901–1902 гг.). Он понизился в 3 и даже 4 раза по сравнению с кри-
тическим периодом 1905–1907 гг. В указанные годы приведенный показатель составлял 
23, 29, 20 соответственно.

В 1908 и 1910 гг. число побегов уменьшилось не по всем категориям мест заключе-
ния. Так, количество арестантов, бежавших из тюрем общего устройства, понизилось с 
1091 в 1908 г. до 761 ‒ в 1910 г., в исправительных арестантских отделениях, напротив, 
повысилось со 180 до 225. Количественный показатель побегов из больниц, тюремных 
зданий и тюремных дворов уменьшился с 801 в 1908 г. до 379 ‒ в 1910 г.: имело место 
сокращение более чем в два раза.

В 1908 г. в процессе пребывания за пределами тюремных зданий совершили побег 
570, а в 1910 г. – 710 арестантов. Это не считая 149 лиц, бежавших с объектов строи-
тельства Амурской железной *дороги3. Названная цифра почти такая же, как и в 1906 г., 
когда общее число побегов было почти в три раза больше, чем в 1910 г.

Из 100 побегов в 1910 г. 69 % совершены из-за пределов тюремных ограждений. Ис-
ключение составляют побеги с Амурской железной дороги (57 %). На каждую тысячу 
арестантов, занятых на строительстве железной дороги в Забайкальской и Амурской 
областях, в 1910 г. бежало 29 человек, а из 1000 арестантов во всех местах заключения 
бежало только 6 человек, что почти в 5 раз меньше.

Специалисты Главного тюремного управления, готовившие анализируемый Отчет, 
считали 1910 г. сравнительно благополучным, так как общее количество бежавших аре-
стантов заметно уменьшилось. Они особо подчеркивали уменьшение числа взрывов, 
подкопов и проломов, ранее сопровождавших совершение побегов. Такие случаи в 1910 г. 
имели место 44 раза, тогда как в 1909 г. – 84, а в 1906 г. ‒ 480, что почти в 11 раз боль-
ше, чем в 1910 г. Сравнительно редкими считались случаи насилия над стражей или 
караулом, а также подкупа и содействия стражи арестантам для совершения побегов.

Из 1238 бежавших арестантов 539, или 44 %, были задержаны, 21 ‒ вернулся обратно 
и 678 ‒ скрылись. Из 149 совершивших побег с места ведения работ по строительству 
Амурской железной дороги 7 ‒ были разысканы, 2 ‒ вернулись в прежнее место, судьба 
140 ‒ на время представления Отчета не была установлена. Таким образом, за исклю-
чением бежавших со строительства железной дороги, из 1089 арестантов, совершивших 
побег, 551 (более половины) был задержан или вернулся обратно.

В Отчете указывалось, что число побегов в разных губерниях разнится, равно как и 
неодинакова численность тюремного населения в каждой из них. Отмечалось, что коли-
чество тюремного населения увеличилось во всей Империи, а число побегов за послед-

3  «Каторжные и сосланные на поселение в Сибирь или Закавказье, за побеги из места работ 
или поселения судятся по особым на то правилам, поставленным в Уставе о ссыльных. За побег 
из ссылки на житье в Сибирь или в другие отдаленные губернии виновные по возвращении в на-
значенные для ссылки их места подвергаются заключению в тюрьму: бежавшие из Сибири – на 
время от восьми месяцев до одного года и четырех месяцев, а ушедшие из других отдаленных 
губерний на время от четырех до восьми месяцев» (ст. 313 Уложенiя о наказанiях уголовныхъ и 
исправительныхъ 1845 г.).
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нее пятилетие уменьшилось. Одновременно констатировалось, что количество побегов 
в каждой губернии не находится в безусловной зависимости от численности тюремного 
населения. Так, Санкт-Петербургская губерния по числу арестантов занимала второе 
место (после Московской губернии), а по количеству побегов стояла в последних рядах, 
уступая почти всем губерниям Европейской России. Для предупреждения побегов боль-
шое значение имели соответствующее конструктивное устройство тюремных зданий, 
препятствующее совершению таких противоправных действий, степень бдительности 
наблюдения за арестантами со стороны тюремного надзора, а также непосредственная 
организация надзирательской и караульной службы.

В рассматриваемом периоде имели место следующие случаи совершения побегов.
19 ноября 1910 г. в 18 часов арестанты Харьковского исправительного отделения 

ссыльно-каторжные Мельник, Зоря и Костенко, работавшие в слесарных мастерских, 
совершили покушение на побег. Все три арестанта работали в одной комнате. Перед 
вечерней поверкой арестант Мельник взял находящуюся в мастерской полосу сортово-
го железа, подошел сзади к младшему надзирателю Ткаченко и указанным предметом 
нанес ему удар по голове, от которого он, потеряв сознание, упал. Мельник вырвал у 
него револьвер и сразу направился к дверям. В это время Зоря и Костенко подобны-
ми кусками железа убили другого младшего надзирателя Сильвончика, забрали у него 
револьвер, ключи и выбежали во двор. При наличии в мастерской постоянного шума 
это происшествие для некорых арестантов осталось незамеченным, другие отнеслись 
к нему безучастно.

Выбегая во двор, арестант Костенко забрал с собой лестницу, которая использова-
лась для зажигания ламп в ночное время, а перед этим он успел выбить заклепки из 
своих кандалов и сбросить их. Во дворе Мельник, Зоря и Костенко встретили старшего 
надзирателя Рудя, которому нанесли три огнестрельные раны. Однако Рудь оборонялся 
от нападавших шашкой, пока не упал, обессилев от полученных огнестрельных ране-
ний. Преступники смертельно ранили еще трех надзирателей – Уколова, Евтушенко и 
Кулыгина. Приставив прихваченную с собой лестницу к наружной стене, они пытались 
убежать за ограду, но их заметил наружный часовой и сделал по ним два выстрела.  
В этот момент огонь на поражение открыли и другие надзиратели. Во время перестрелки 
Мельник и Зоря были убиты, а Костенко тяжело ранен. Отмечается, что по числу жертв 
(со стороны тюремного надзора 5 убитых) этот случай в 1910 г. являлся наиболее тяжким.

Подобный случай имел место в Херсонском исправительном отделении. Там  
16 июня 1910 г. десять каторжных арестантов из числа работавших в корзиночной ма-
стерской внезапно набросились на двух тюремных надзирателей, связали их, отобрали 
револьверы, взяли находящуюся в мастерской лестницу и бросились к ограде. Четверо 
арестантов успели перелезть через ограду и побежали по направлению к реке Днепр. 
Двое были убиты при попытке преодоления ограды. Остальные четверо, не успевшие 
перебраться через стену, видя неудачу, вернулись в мастерские. За сбежавшими аре-
стантами немедленно была организована погоня, во время которой трое были убиты, 
а четвертый тяжело ранен. Во время преследования был убит надзиратель Довнарь.  
Из четырех вернувшихся беглецов двое покончили жизнь самоубийством, третий ока-
зался тяжелораненым, четвертый спрятался в котельном помещении, но был впослед-
ствии обнаружен. Одной из причин побега явилось соединение 14 каторжных из разряда 
испытуемых в одной мастерской, где они имели в своем распоряжении необходимые 
для корзиночного ремесла ножи, молотки и другие орудия, которые без труда исполь-
зовали в противоправных целях.
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22 марта 1910 г. с черного двора Козелецкой тюрьмы (Черниговская губерния) бежа-
ли два каторжника – Халипа и Кучма. Ударом топора по голове они смертельно ранили 
осуществлявшего их охрану младшего надзирателя Пинчика и забрали находящийся 
при нем револьвер. Добежав до деревни Кривицкое, расположенной в 3 верстах от  
г. Козельца, арестанты были окружены толпой крестьян. Не видя возможности бежать 
дальше, Халипа застрелился. Арестант Кучма, подняв револьвер самоубийцы, стал 
угрожать надвигавшейся на него толпе крестьян, но, увидев приближавшихся страж-
ников, бросил револьвер и сдался полиции. Данному побегу способствовало доверие 
начальника тюрьмы арестанту Халипа, который считался самым надежным по своему 
образцовому поведению, вследствие чего надзор за ним был чрезмерно ослаблен.

Случай попытки массового побега арестантов имел место, помимо Херсонской и 
Харьковской тюрем, в Ямпольской тюрьме (Подольская губерния). 31 мая тюремный 
надзиратель открыл камеру на втором этаже тюрьмы для выпуска арестантов на прогул-
ку. В этот момент находящиеся в камере арестанты Жмурь и Галузинский набросились 
на него, свалили на пол с помощью закинутого через голову полотенца. На упавшего 
надзирателя, потерявшего от ушиба головы сознание, навалились все вышедшие из 
камеры арестанты, забрали у него револьвер и ключи от других камер. Ими они сразу 
открыли другие камеры, и все содержащиеся в них бросились к лестнице, ведущей на 
первый этаж. Здесь им встретились три надзирателя, которые мгновенно были сбиты с 
ног, обезоружены, и у них были изъяты ключи от тюремных ворот. На тюремном дворе 
зачинщики беспорядка Жмурь и Галузинский напали на стоявшего на посту надзира-
теля Сыроежку, пытаясь отобрать у него оружие, но Сыроежка оказал сопротивление, 
держа в руках свой револьвер. Во время борьбы он был повален на землю и не имел 
возможности открыть огонь на поражение. Эту ситуацию заметил тюремный надзира-
тель Войцеховский, взобравшийся на ограду тюрьмы с внешней стороны. Когда к тю-
ремным воротам подбежала партия освободившихся арестантов с ключами от ворот, 
Войцеховский выстрелил в толпу беглецов и тем самым заставил их вернуться в здание 
тюрьмы. После этого Войцеховский меткими выстрелами убил боровшихся с надзира-
телем Сыроежкой арестантов Жмура и Галузинского. Прибывшими вскоре городовыми 
и конвойной командой порядок в тюрьме был восстановлен. Огнестрельных ран никто 
из тюремной стражи не получил, хотя арестанты и произвели несколько выстрелов из 
отнятых у надзирателей револьверов, но безрезультатно вследствие охватившего их 
волнения или отсутствия навыков стрельбы из револьвера.

Каждый из случаев совершения побега не оставался без внимания должностных 
лиц Главного тюремного управления, а наиболее распространенные обобщались и в 
виде рекомендаций поступали на места. Так, в циркуляре Главного тюремного управ-
ления от 25 октября 1910 г. № 39 указывалось, что развитие внешних работ, на которых 
задействуются арестанты, предполагает принятие всех необходимых мер против побе-
гов, «так как основная задача исполнения судебного приговора о тюремном заключении 
преступника состоит в содержании его под стражей, а следовательно, и в неослабном 
его окарауливании и предупреждении всякой его попытки к побегу» [1, с. 43]. В обозна-
ченном циркуляре были даны подробные установки по предупреждению побегов аре-
стантов с внешних работ, в частности, говорилось, что: 

1) при более чем одном арестанте всегда должно находиться не менее двух надзи-
рателей; 
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2) допускаемое при выводе значительных по составу партий количественное соотно-
шение одного надзирателя на 15 арестантов должно быть понимаемо как требование 
минимальное, разрешаемое только при благоприятных условиях; 

3) соблюдение правил, изложенных в пунктах 1) и 2), распространяется на сопрово-
ждение к месту работы и на само место производства работ. В тех случаях, когда аре-
станту требуется работать в одиночку, необходимо выбирать самых надежных, имуще-
ственное и семейное положение которых внушает твердую уверенность в отсутствии у 
них намерения совершить побег; 

4) при оставлении партий арестантов с разрешения губернатора на ночь вне места 
заключения эти временные помещения должны соответствовать тюремным целям, а 
ночную охрану должны нести другие надзиратели;

5) для окарауливания арестантов на внешних работах следует назначать самых луч-
ших, проверенных на внутренней службе надзирателей, а нанимаемых надзирателей 
испытывать на внутренней тюремной службе. Надзирателей за недопущение побегов 
по истечении года нужно награждать деньгами;

6) начальники мест заключения должны лично ознакомиться с условиями работ аре-
стантов и, сообразуясь с этим, делать конкретный инструктаж надзирателям. Напоми-
нать об исключении случаев, при которых арестанты пытаются отделиться от общей 
партии под различными предлогами, удалиться на такое расстояние, при котором не 
обеспечено успешное действие оружием. В тех случаях, когда одному или нескольким 
арестантам требуется остановиться или прервать работу, надзиратели должны оста-
новить всю партию и в этом случае быть особенно бдительными;

7) высылать на внешние работы следует таких арестантов, в отношении которых 
установлены обстоятельства, гарантирующие отсутствие у них намерения совершить 
побег. Циркуляры от 15 марта 1908 г. № 22, 25 октября 1910 г. № 39 рекомендовали со-
став арестантов, входящих в камеру, группу, партию, из которых кто-то из арестантов 
совершил побег, навсегда лишать участия во внешних работах [1, с. 43–45].

В анализируемом Отчете обращалось внимание и на тяжкие последствия, к которым 
привели правонарушения арестантов. Указывалось, что в 1910 г. было убито 66 арестан-
тов и 15 человек тюремной администрации и надзора. На каждые 10 000 арестантов 
было убито 4, на каждые 10 000 лиц тюремной администрации и надзора – 9. При тех 
же происшествиях было ранено 99 арестантов, 50 представителей администрации и 
надзора. По расчету на 10 000 первых – 6, вторых – 30, или в 5 раз больше. 

«Изъ приведенныхъ чиселъ ясно видно, съ какими опасностями неръдко связана 
служба лицъ тюремной администрацiи и надзора и насколько степень этой опасности 
для тюремныхъ надзирателей превышаетъ среднюю въроятность подвергнуться тъмъ 
же случайностямъ для общей массы арестантского населенiя» [1, с. 61].

Спустя столетие, 2010 г. считается узловым в реформировании и последующем раз-
витии уголовно-исполнительной системы (УИС) России (см.: Федеральная программа 
«Развитие уголовной юстиции и уголовно-исполнительной системы в 2007–2016 годах» :  
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2006 г.  
№ 540; распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г.  
№ 1772-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года»; Федеральный закон от 10 июля 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания»).
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В этот период уголовно-исполнительная система представляла собой совокупность 
учреждений и органов, исполняющих различные виды наказаний и меру пресечения 
в виде заключения под стражу. Она включала в себя 844 исправительных колонии,  
7 тюрем, 228 следственных изоляторов (СИЗО), 165 помещений, функционирующих в 
режиме СИЗО*(ПФРСИ)4.

В 2010 г. среднесписочная численность контингента составляла 705 187 чел. Под ох-
раной находилось 653 883 чел., под надзором – 51 304. Количество лиц, содержащихся 
в ИК, ЛИУ, ЛПУ, составляло 694 484, в ВК – 4029. Заключенных под стражу насчитыва-
лось 120 767. Дополнительно укажем, что на конец декабря 2010 г. количество лиц, со-
держащихся в ИК, ЛИУ, ЛПУ, составляло 694 484, осужденных при особо опасном ре-
цидиве преступлений – 357 759, осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, – 1739.  
По состоянию на 1 января 2011 г. в следственных изоляторах УИС содержалось  
113 400 чел., в тюрьмах – 1799 осужденных, в ПФРСИ – 5588 заключенных под  
стражу [2, с. 9] .

В 2010 г. в УИС было совершено 944 различных преступления. Для пресечения меж-
личностных конфликтов лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, устра-
нения возможностей совершения преступлений против жизни и здоровья в безопасное 
место было переведено 4746 осужденных, из них 387 – направлено в другие исправи-
тельные учреждения. Среди преступлений, как и сто лет назад, распространенными 
являлись**побеги5 – 198 (11 – из следственных изоляторов и тюрем). Подавляющее их 
большинство (164) были совершены в колониях-поселениях. В расчете на 1 тыс. осу-
жденных-поселенцев наибольший коэффициент (56,9) был в учреждениях, располо-
женных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 45 побегов, или 27 % всех 
зарегистрированных, совершены осужденными, переведенными в колонии-поселения 
из исправительных колоний общего и строгого режимов.

В 2006, 2007, 2008, 2009 гг. было соответственно совершено 319, 296 (6 – из след-
ственных изоляторов и тюрем), 172 (3 – из следственных изоляторов и тюрем), 146  
(8 – из следственных изоляторов и тюрем) побегов (официальный сайт ФСИН России. URL  : 
http://fsin.su/structure/inspector/iao/ statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%0IK).

Побеги из колоний-поселений, как правило, не имеют замысловатых способов со-
вершения, технической подготовки, приготовления специальных приспособлений и 
устройств. Осужденный покидает территорию либо не возвращается обратно, если 
находился на внешних работах (за пределами КП). Имеют место случаи, когда неод-

4 Об утверждении перечня 25 исправительных учреждений, на территориях которых созданы 
помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов : приказ Минюста России 
от 30 июня 1999 г. № 212. Перечень исправительных учреждений, на территориях которых могут 
содержаться подозреваемые и обвиняемые, утверждается руководителем органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согла-
сованию с Генеральным прокурором Российской Федерации (ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 
15 июля 1995 г. № 103). 

5 Статья 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи» 
имеет 3 части. Часть 3 предусматривает совершение преступлений «с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия, а равно с приме-
нением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», которые «наказываются при-
нудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет».
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нократно судимые, переведенные в колонию-поселение, на второй день пребывания в 
ней совершали побег. При этом их перевод, как свидетельствуют документы, осущест-
влялся спешно: досрочно снимались ранее наложенные взыскания, не принимались 
во внимание прежние характеризующие данные.

Наиболее продуманными являются некоторые побеги, совершаемые из-под охраны. 
Они имеют либо предварительную подготовку, либо расчет на невнимательность, недо-
бросовестное отношение к службе отдельных лиц из числа начальствующего состава, 
безответственность, халатность (все это заранее становится известным осужденным). 
Перечисленное поведение сотрудников всегда связано с нарушениями соответствую-
щих наставлений и инструкций, в которых прописывается алгоритм действий, рассчи-
танный на определенную ситуацию. 

В ФБУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области заместитель старшего сме-
ны, не поставив в известность дежурного помощника начальника следственного изо-
лятора, вывел осужденного из отряда по хозяйственному обслуживанию Власова для 
проведения уборки душевой. Осужденный, воспользовавшись отсутствием надзора, 
открыл неустановленным предметом решетчатую дверь тамбура душевой, цельноме-
таллическую дверь входа в душевую, решетчатую дверь выхода из коридора отдельно-
го корпусного блока на лестничный марш, решетчатую дверь тамбура выхода в прогу-
лочные дворы и цельнометаллическую дверь выхода в галерею прогулочных дворов. 
Последняя не была поставлена на сигнализацию несанкционированного открытия, а 
проходные замки, установленные на указанных дверях, не были закрыты на два обо-
рота. Через незакрытый люк осужденный Власов поднялся на помост над прогулоч-
ными дворами, не оборудованный системой видеонаблюдения, и выбрался на крышу. 
Преодолев противопобеговый козырек, перебрался по крыше к торцам других зданий.  
В 19.32 радиолучевой датчик «Радий», установленный на крыше, выдал сигнал трево-
ги часовому-оператору поста, в 19.33 поступил повторный сигнал радиолучевого дат-
чика «Пион-Т», в 19.37 указанный датчик выдал еще один сигнал. После этого часовой- 
оператор сообщил о возникшей ситуации оператору связи группы инженерно- 
технических средств охраны. Однако в нарушение должностной инструкции дежурно-
му помощнику начальника следственного изолятора не было доложено о срабатыва-
нии датчиков, а лишь по телефону сообщено начальнику караула и старшему смены.  
В результате такой информации были осмотрены дверные решетки и выход на кры-
шу. При этом резервная группа дежурной смены к месту срабатывания технических 
средств охраны и надзора не выдвигалась, что позволило осужденному преодолеть 
противопобеговое заграждение, перебраться на расположенную поблизости крышу 
жилого дома и через чердачное слуховое окно выбраться в подъезд и совершить 
побег.

В ФБУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Дагестан для выполнения работ по хо-
зяйственному обслуживанию, по решению начальника следственного*изолятора6, был 
оставлен Токарев. Данный гражданин был осужден к трем годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии строгого режима. 16 февраля 2010 г. Токарев и Телу-
ев были выведены за пределы охраняемой территории следственного изолятора, где, 

6 Решение было принято вопреки положениям ст. 77 УИК РФ, которые оставление осужден-
ных к лишению свободы в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию связывают с отбыванием назначенного им наказания в исправительной колонии 
общего режима.
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воспользовавшись отсутствием надзора, проломили стену склада и совершили побег. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий они были*задержаны7. 

Оперативная и режимная обстановка в ИУ осложнялась комплексом действий ее 
сотрудников, направленным на обнаружение, изъятие разнообразных объектов, запре-
щенных к использованию осужденными. В 2010 г. в ИК было изъято 15,9 тыс. единиц 
колюще-режущих предметов, конструктивно схожих с холодным оружием, из них 44 % – 
в жилой зоне, в тюрьмах и СИЗО – 2314 ед. таких предметов (в 2009 г. – 2809), из них 1744 ед. – 
в камерах, 570 – при поступлении обвиняемых, подозреваемых в СИЗО. С их исполь-
зованием в обозначенный период было совершено 14 преступлений (в 2009 г. – 27).

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия с использованием специально 
обученных служебно-розыскных**собак8 позволили обнаружить и изъять в ИУ 12 кг 478 г 
наркотических средств, а у лиц, содержащихся в СИЗО и тюрьмах, – 5 кг 770 г (98 % – 
при доставке), 19 731,03 л алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе. 
У лиц, содержащихся в следственных изоляторах, изъято 8 154 790 рублей.

Следует отметить, что похожая проблема, значительно в меньшей степени, суще-
ствовала и сто лет назад. В Отчете Главного тюремного управления за 1910 г., на ко-
торый мы опирались, указывалось, что при обыске пересыльных арестантов, переда-
ваемых из тюрем военному конвою, нередко обнаруживались деньги (иногда в сумме 
до нескольких сот рублей), патроны, пилки и другие запрещенные предметы, зашитые 
и спрятанные преимущественно в одежде. Подобные обстоятельства явились осно-
ванием для выпуска Главным тюремным управлением циркуляра от 2 марта 1910 г.  
№ 10. В нем акцентировалось внимание тюремного надзора на тщательном обыске 
арестантов перед их передачей конвою [1, с. 43].

Как показывает практика, для минимизации условий поступления запрещенных предме-
тов, подготовки побегов в ИУ имеет значение определение границ режимных территорий, 
прилегающих к учреждениям УИС, и установление на них соответствующих требований. 
Контроль над ними позволил за 2010 г. задержать более 7 тыс. граждан, пытавшихся че-
рез режимную территорию доставить осужденным запрещенные предметы. Из указанно-
го количества 80 % были привлечены к уголовной и административной ответственности. 

В апреле 2010 г. на режимной территории ФБУ ИК-13 ГУФСИН России по Самарской 
области были задержаны два гражданина. В ходе досмотра автомобиля, на котором 
они прибыли к колонии, было обнаружен и изъят пакет, в котором находилось 124 г ге-
роина и 4 сим-карты.

За рассматриваемый период в ИУ было изъято 33 037 средств сотовой связи, из 
них при доставке – 22 822 (увеличение на 7,4 % в сравнении с 2009 г.). В тюрьмах и 
следственных изоляторах было изъято 7656 сотовых телефонов, при этом 4986 ед. – 
при поступлении в учреждения, 2670 – в камерах.

В ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области пятеро осужденных в течение 
трех месяцев совершали мошеннические действия с использованием сотовых телефо-
нов. В результате у 8 граждан г. Омска похитили 340 тыс. рублей. В ФБУ ИК-10 УФСИН 

7 В отличие от ст. 308 Уложенiя о наказанiях уголовныхъ и исправительныхъ 1845 г. ст. 313  
УК РФ не предусматривает таких противоправных действий, как «взлом тюрьмы или иного ме-
ста заключения». 

8 Специально отметим, что в одном из номеров издания Главного тюремного управления 
«Тюремный Въстникъ» за 1910 г. была опубликована «заметка освъдомительно-практическаго 
характера» под названием «Примъненiе собакъ къ сторожевой службъ въ тюрьмахъ».
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России по Республике Татарстан осужденный с имеющегося у него сотового телефона 
позвонил в отдел внутренних дел и потребовал перечислить на счета пяти названных 
им абонентских номеров 100 тыс. долларов. При невыполнении требования в течение 
одного часа им будет взорван химический завод, расположенный в г. Менделеевске.

Справедливости ради следует сказать, что в доставке запрещенных предметов не 
последняя роль принадлежит неправомерным действиям сотрудников учреждений, ко-
торые вступают в неслужебные отношения с осужденными (было установлено 557 не-
служебных связей сотрудников (работников) с лицами, содержащимися в учреждениях). 
При попытке доставки средств связи в ИК было задержано 189 сотрудников (в 2009 г. – 
131), из которых 41 привлечен к уголовной ответственности. Имеются случаи, когда один 
и тот же телефон изымается у осужденного неоднократно либо после изъятия прода-
ется другим осужденным.

В ФБУ ИК-9 УФСИН России по Алтайскому краю у заместителя начальника отдела 
безопасности было изъято 31,9 г гашиша, 0,9 г героина. У младшего инспектора отдела 
безопасности на КПП-2 ФБУ ИК-8 УФСИН России по Оренбургской области были об-
наружены и изъяты мобильный телефон, 3 тыс. рублей и полиэтиленовая упаковка с 
героином массой 32,2 г.

Стабильность обстановки в учреждениях зависит от законных и обоснованных тре-
бований, предъявляемых сотрудниками ИУ к осужденным, правильной оценки обстанов-
ки, оперативных и профессиональных действий исходя из складывающихся ситуаций. 
Количество случаев применения к осужденным (при совершении ими правонарушений) 
специальных средств и физической силы сократилось с 25,9 до 11,6 %. Однако количе-
ство случаев применения насилия в отношении сотрудников в связи с осуществлением 
ими служебной деятельности достигло 140 (в 2009 г. – 107). В рассматриваемый период 
причинен вред здоровью 51 сотруднику (в 2009 г. – 37).

Таким образом, сопоставление статистических и фактических данных о побегах и 
других правонарушениях в пенитенциарных учреждениях России спустя столетие по-
зволяет сделать следующие выводы.

1. Сравнение статистических данных показывает, что в пенитенциарных учреждениях 
Российской империи (1910 г.) количество побегов арестантов было значительно больше, 
чем в учреждениях уголовно-исполнительной системы современной России (2010 г.) – 
через сто лет. Отметим, что, как и сто лет назад, побеги относятся к числу наиболее 
распространенных преступлений в местах лишения свободы.

2. Характер побегов, совершаемых арестантами, отличается от аналогичных про-
тивоправных действий, имевших место спустя столетие. Обращает на себя внимание 
отсутствие таких сопутствующих современным побегам из мест лишения свободы, как 
взрывы, а также минимизация подкопов, нападений на представителей администрации, 
способствующих осуществлению побегов.

3. Значительное количество беглецов оставалось в силу объективных причин (боль-
шой территории, отсутствия коммуникаций, связи, технических и транспортных средств) 
неразысканными. Современные коммуникационные связи, разветвленная сеть правоох-
ранительных органов позволяют решать эту проблему значительно оперативнее, несмо-
тря на появившиеся новые возможности скрыться за пределами Российского государства 
(воздушные, железнодорожные, автодорожные связи с иностранными государствами).

4. В определенной мере отдельные из обстоятельств, способствовавших совершению 
побегов, на протяжении века остаются стабильными. Это недобросовестное исполне-
ние обязанностей, возложенных на служащих учреждений, обеспечивающих контроль 
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и надзор, потеря бдительности, привыкание к условиям, которые в любой момент могут 
превратиться в экстремальные, с причинением вреда здоровью и жизни. Чрезмерная 
вера в отдельных арестантов-осужденных, которым предоставляются послабления в 
режиме отбывания наказания в связи с поведением, «внушающим доверие».

5. Самое большое количество побегов (наиболее высокий показатель на 10 000 от-
бывающих наказание), как и сто лет назад, совершается из неохраняемых или слабо 
охраняемых территорий, часто в тот период, когда арестант-осужденный остается один 
на один с соблазняющей к побегу обстановкой.

6. Модернизация, усиление контроля над организацией деятельности учреждений 
(сотрудников) мест лишения свободы традиционно были направлены на неукоснитель-
ное исполнение режима отбывания наказаний, а также на предупреждение побегов, 
создание предпосылок для исключения неслужебных отношений осужденных и сотруд-
ников пенитенциарных учреждений, обеспечения соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, увеличения санитарной нормы на одно лицо при пребывании в*местах 
заключения9.

7. Наглядными являются факты возросшей за столетие неслужебной связи между 
осужденными и сотрудниками исправительного учреждения. Это обстоятельство (часто 
предательство служебных интересов) не только отрицательно сказывается на морально- 
психологическом климате в среде осужденных и коллективе сотрудников конкретного 
учреждения, но и способствует совершению правонарушений и преступлений, создает 
дополнительное направление правоохранительной деятельности начальствующему 
составу УИС.
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сформулированы предложения, направленные на совершенствование мер при-
нуждения. В частности, разработаны основания для правильного применения 
приемов борьбы, специальных средств и боевого оружия. В статье рассматрива-
ются ситуации (обстоятельства), связанные с реальной угрозой жизни и здоровью 
сотрудников подразделений специального назначения. Отмечены отрицательные 
и положительные стороны, связанные с применением мер принуждения.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, приемы борьбы, специ-
альные средства, боевое оружие, меры принуждения, сотрудники подразделений 
специального назначения уголовно-исполнительной системы.

Некоторые вопросы, связанные с применением мер принуждения в правоохрани-
тельной деятельности сотрудников подразделений специального назначения (далее – 
спецназ), были проанализированы нами в ранее опубликованной научной статье [1]. 
Исключение составляют отдельные аспекты применения боевого оружия сотрудниками 
пенитенциарного спецназа. Следует отметить, что в конце декабря 2016 г. были внесены 
изменения в законодательные акты, регламентирующие применение мер принуждения 
(Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). 

Методологическую и теоретическую основу исследования составил общенаучный 
диалектический метод. При описании элементов мер принуждения в правоохранитель-
ной деятельности подразделений специального назначения пенитенциарной системы 
России в статье применялся дедуктивный метод. 

Для освоения мер принуждения в правоохранительной деятельности непосредствен-
но сотрудниками подразделений специального назначения пенитенциарной системы 
были использованы группированные методы, которые позволили систематизировать 
содержание мер принуждения. Для рассмотрения перспектив развития мер принужде-
ния в деятельности сотрудников тюремного спецназа применены прикладные методы 
постижения. В рамках исследования было опрошено 200 сотрудников подразделений 
специального назначения. 

Анализ действующего законодательства позволяет нам говорить о том, что ранее 
сотрудники спецназа применяли меры принуждения на тюремной и прилегающей к ней 
территории, на которой установлены режимные требования, и на охраняемых объек-
тах. На данный момент их правоохранительная служба не ограничивается рубежами 
тюремного учреждения. 

Следует отметить, что ст. 70 Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ  
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации ,,Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы’’» определяет, что сотрудник независи-
мо от места нахождения и времени суток обязан предупреждать и пресекать правона-
рушения. Аналогичная норма закреплена и в ст. 26 Закона Российской Федерации от  
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» (далее – Закон РФ № 5473-1). Указанные статьи обязывают 
сотрудника реагировать на правонарушения во всех общественных местах (независимо 
от места нахождения, времени суток). Однако он ничего сделать не сможет, поскольку 
в соответствии со ст. 28 Закона РФ № 5473-1 сотрудник имеет право применять меры 
принуждения только:
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1) на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов; 
2) прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования; 
3) на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы; 
4) при исполнении обязанностей по конвоированию, а также в иных случаях. 
Возникает вопрос: как же сотрудник спецназа будет реализовывать статью 70 Фе-

дерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции ,,Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы’’» и ст. 26 Закона РФ № 5473-1?

Дело в том, что в декабре 2016 г. были внесены изменения в Закон РФ № 5473-1 в части 
применения мер принуждения (физической силы, спецсредств, оружия). Действующая ре-
дакция ст. 28 указанного Закона гласит: «Сотрудники уголовно-исполнительной системы 
вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на 
территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилега-
ющих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых 
объектах уголовно-исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвоиро-
ванию и в иных случаях, установленных настоящим Законом». 

Отметим, что фраза «и в иных случаях» разрешает сотрудникам применять оружие 
за пределами исправительного учреждения. Данные случаи закреплены в других ста-
тьях, в частности в ст. 31.2 «Применение огнестрельного оружия» указано, что в зави-
симости от обстановки, если другими мерами пресечь противоправные действия невоз-
можно, сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право лично или в составе 
подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях: для 
защиты себя и (или) иных лиц от посягательства, если это посягательство сопряжено 
с насилием, опасным для жизни или здоровья. 

Таким образом, все нормативно отрегулировано. Однако у прокурора или судьи мо-
жет быть другой взгляд. Следовательно, ч. 1 ст. 28 Закона РФ № 5473-1 необходимо 
изложить в другой редакции. 

Законодатель изменил ст. 28 Закона РФ № 5473-1, в соответствии с которой сотрудни-
ки спецназа вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие: на территориях учреждений, исполняющих наказания; следственных изоляторов 
и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования; на 
охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы; при исполнении обязанностей 
по конвоированию. Законодатель предположил принцип территориальности. Именно в 
этих местах спецназовцы имеют право применять меры принуждения (физическую силу, 
специальные средства и боевое оружие). А может ли тюремный спецназовец применять 
данные меры в иных местах? На этот вопрос дают ответ положения ст. 28 Закона РФ 
№ 5473-1. В ней после слова «конвоирование» законодатель зафиксировал «и в иных 
случаях, установленных настоящим Законом». Эти случаи определены в ст. 29 Закона 
РФ № 5473-1. Например, сотрудник спецназа уголовно-исполнительной системы имеет 
право применять физическую силу: 1) для пресечения преступлений и административных 
правонарушений; 2) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу. 

Отметим, что сотрудник тюремного спецназа имеет право применять боевые приемы 
самбо и каратэ во всех случаях, когда Законом РФ № 5473-1 разрешено применение 
мер принуждения, а также лично или в составе подразделения (группы) специальные 
средства в следующих случаях: 1) для отражения нападения на работников уголов-
но-исполнительной системы, осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц; 
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2) для пресечения преступлений; 3) для пресечения массовых беспорядков в учрежде-
нии, исполняющем наказания, следственном изоляторе и др. 

Кроме того, ст. 28 Закона РФ № 5473-1 отсылает к ст. 31.2 «Применение оружия», 
которая, в свою очередь, фиксирует конкретные случаи, связанные с применением бо-
евого оружия. Таким образом, бойцы спецназа тюремной системы вправе применять 
физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие и в случаях, указан-
ных в ст. 29, 30 и 31.2 Закона РФ № 5473-1. 

Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия сотрудниками зафиксирован в ст. 28.1 Закона РФ № 5473-1. Данная статья преду- 
сматривает некоторые нюансы. 

В результате нашего исследования сформулированы конкретные условия, способ-
ствующие законному применению мер принуждения. Так, сотрудник подразделения 
специального назначения при применении на практике специальных средств или оружия 
обязан помнить: 1) о юридических основаниях применения данных мер; 2) пропорцио-
нальности применения этих мер; 3) о том, что угроза жизни и здоровью обязана быть 
настоящей, а не мнимой. Следовательно, сотрудник подразделения спецназа обязан 
взвесить свой вариант поведения при применении указанных мер. 

Закон РФ № 5473-1 не допускает нанесение человеку ударов специальной палкой по 
голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца. 
Однако он разрешает отступать от запретов и ограничений, если специальные средства 
применяются по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 31.2 указанного Закона. Еще раз 
акцентируем внимание на том, что сотрудники спецназа должны учитывать, что угроза 
нападения со стороны осужденного должна быть реальной, то есть сотрудник может 
пострадать (например, царапины на теле, кровь и другие травмы). 

Опрос сотрудников подразделений специального назначения пенитенциарной си-
стемы показал, что они по большей части применяют боевые приемы борьбы, а потом 
уже спецсредства (рис. 1). Оружие применяется ими редко. 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Часто ли Вы  
применяете на практике в своей правоохранительной деятельности меры принуждения?»
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Сотрудники подразделений специального назначения заявили, что для правильного 
и законного применения указанных мер необходимо:

1) учить каждого сотрудника спецназа владению табельным оружием;
2) добиваться отличной стрельбы;
3) практиковать проведение занятий в экстремальных условиях;
4) больше проводить практических занятий на стрельбище. 
Проведенное нами исследование показало, что не все сотрудники пенитенциарного 

спецназа считают свои знания и умения достаточными для выполнения поставленных 
задач в сфере правоохранительной деятельности, связанной с применением мер при-
нуждения. Опрошенные бойцы спецназа следующим образом оценили свой уровень 
подготовки по применению данных мер: физически подготовлены – 71,5 %; требуется 
повысить уровень физической подготовленности – 12,5; необходима дополнительная 
психологическая подготовка – 16 %. 

При подготовке личного состава подразделений пенитенциарного спецназа по при-
менению приемов борьбы, спецсредств и боевого оружия, как считают сами сотрудники, 
следует обратить внимание на психологическую подготовку (10 %); физическую подготов-
ку, выносливость (10,5 %); тактические приемы и способы конкретных действий (11,5 %); 
все навыки, умения использовать в комплексе, не отдавая предпочтения какому-либо 
направлению (68 %). 

Полагаем, что для улучшения качества подготовки тюремных спецназовцев необ-
ходимо:

– оборудовать учебные полигоны таким образом, чтобы в них можно было проводить 
занятия при любых погодных условиях;

– иметь на учебном полигоне препятствия, имитирующие элементы отдельных со- 
оружений исправительных колоний, тюрем;

– изучать и внедрять в учебный процесс опыт правоохранительной деятельности 
зарубежных стран;

– находить оптимальный режим сочетания теоретического и практического обуче-
ния спецназовцев;

– взять за основу Положение о краповом берете, которое существует в ряде отече-
ственных спецподразделений, разработать свое, применительно к деятельности пени-
тенциарного спецназа и вручать его сотрудникам, добившимся высоких результатов в 
служебно-боевой подготовке;

– совершенствовать нормативную базу, связанную с фиксацией мер принуждения. 
Кроме того, проведенное нами исследование показало, что только 70 % опрошенных 

бойцов пенитенциарного спецназа считают, что отличная теоретико-прикладная выучка 
способствует правильному применению рассматриваемых мер. 

При реализации данного научного исследования были зафиксированы следующие 
основные результаты:

– рассмотрена сущность мер административно-служебного принуждения в право-
охранительной деятельности подразделений специального назначения;

– исследована практика реализации исследуемых мер в правоохранительной дея-
тельности подразделений специального назначения;

– предложена теоретическая модель по совершенствованию применения приемов 
борьбы, спецсредств и боевого оружия. 

Следует отметить, что не каждый человек способен применить оружие на пораже-
ние. Вследствие этого для спецназовцев очень важна психологическая подготовка. 
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Психологические исследования позволили выявить некоторые аспекты экспансивных 
критериев (мер) в их служебно-правоохранительной деятельности. Эмоциональные 
состояния, которые испытывают спецназовцы в процессе применения подобных мер:  
чувство долга (45 % от числа опрошенных); бесстрашие (20,1 %); ответственность (22 %). 
Отрицательное состояние при применении подобных мер (тревога, страх, отвращение) 
испытывают 12,9 % человек. 

Для законного применения мер принуждения следующим элементом в системе под-
готовки бойца отряда специального назначения является физическая подготовка, вла-
дение разного рода приемами борьбы (самбо, каратэ); развитие физической силы, лов-
кости, выносливости. Физическая подготовка самым тесным образом связана с боевой 
подготовкой, которая занимает одно из ведущих мест в системе правоохранительной 
деятельности подразделений специального назначения. Боевая подготовка включает 
в себя огневую подготовку: 

1) стрельба из различных видов стрелкового оружия; 
2) стрельба по-«македонски» (с обеих рук);
3) снайперская стрельба; 
4) приемы стрельбы в помещении. 
Все это составляет систему правоохранительной деятельности подразделений 

специального назначения, осуществляющих функции в сфере исполнения уголовных 
наказаний. 

Сотрудники спецназа обязаны:
1) знать нормативную базу, связанную с применением мер принуждения;
2) знать специфику специальных средств;
3) владеть всеми видами стрелкового оружия, имеющегося на вооружении в отряде 

специального назначения. 
Важно, чтобы при применении мер принуждения боец пенитенциарного спецназа 

мог тактически грамотно мыслить в сложных и нестандартных ситуациях. Принимать 
самостоятельные законные решения и выполнять поставленные задачи. Во многих за-
рубежных странах (Франция, Испания, Португалия, Германия) при отборе кандидатов 
на службу в спецподразделения полиции приоритет отдается тем, кто способен такти-
чески мыслить при применении мер принуждения. 

Отметим, что за период своей деятельности пенитенциарный спецназ приобрел со-
ответствующий опыт, связанный с применением мер принуждения. Например, в ведом-
ственной печати начали появляться публичные советы бывших сотрудников спецпод-
разделений, касающиеся мер принуждения, например применение огнестрельного 
оружия, в частности пистолетов. Детальное изучение предложенных методик может 
только положительно повлиять на практическое применение проанализированных мер. 

Юридические аспекты, зафиксированные в Законе РФ № 5473-1, содержат как не-
гативные, так и позитивные моменты. Во-первых, в Законе конкретно не указаны ох-
раняемые объекты, например, являются ли образовательные и научные организации 
уголовно-исполнительной системы таковыми объектами? Во-вторых, имеют ли право 
сотрудники спецназа применять меры принуждения и в иных случаях, установленных 
Законом РФ № 5473-1. 

На основании изложенного предлагаем ст. 28 Закона РФ № 5473-1 изложить в сле-
дующей редакции: «Сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе при-
менять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на всей 
территории Российской Федерации в случаях, установленных настоящим Законом». 
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Такая редакция объясняется тем, что мы сознательно исключаем принцип территори-
альности, зафиксированный в указанной статье. Это будет способствовать законному 
осуществлению сотрудниками подразделений спецназа УИС мер принуждения в своей 
правоохранительной деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы борьбы с экстремизмом при-
менительно к специфике места совершения этого преступления – учреждения 
уголовно-исполнительной системы. Проанализирован ряд причин его соверше-
ния с учетом территориальных особенностей и способов распространения. Пред-
лагается комплекс мер по противодействию экстремистской идеологии с учетом 
специфики деятельности Федеральной службы исполнения наказаний: 

выявление лиц, занимающихся пропагандой идеологии экстремизма и рас-
пространением экстремистских материалов в учреждении и за его пределами;

информирование об этих лицах перед их освобождением соответствующих 
подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации;

проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для 
предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений экстремистской 
направленности;

проверка поступающих и исходящих полиграфических изданий, а также име-
ющихся у осужденных в местах лишения свободы книг, журналов, тетрадей на 
предмет содержания в них информации экстремистского характера;
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проведение воспитательной и разъяснительной работы, направленной на при-
витие осужденным антиэкстремистских настроений в период всего срока отбы-
вания наказания с привлечением представителей общественных и религиозных 
организаций;

разработка комплексной программы по противодействию и распространению 
экстремистских настроений и связей экстремистской направленности среди осу-
жденных к лишению свободы.

Ключевые слова: экстремизм, радикализм, противодействие экстремизму, 
учреждения уголовно-исполнительной системы, запрещенные предметы, рас-
пространение идеологии.

В настоящее время экстремизм проявляется в виде изображений нацистской сим-
волики на предметах гардероба и постов в Интернете, специфических эксцессов тер-
рористической направленности. Даже самые минимальные проявления экстремизма и 
сравнительно немногочисленное количество совершенных преступлений экстремист-
ской направленности представляют собой серьезную угрозу для жизни и здоровья 
граждан, а также причиняют бесспорный вред безопасности нашего общества и госу-
дарства. Согласно статистическим и аналитическим данным, в 2016 г. в России было за-
регистрировано 1450 преступлений экстремистского характера, в 2017 – 1521, в 2018 г. – 
1265 преступлений (официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации. URL : https://xn--b1aew.xn--p1ai). В 2019 г. количество этих преступлений сни-
зилось на 53,8 % и составило 585 преступлений, при этом число преступлений терро-
ристического характера возросло на 7,6 % (с 1679 до 1806) [1].

Экстремизм – это приверженность лица (лиц) к крайним мерам и взглядам, ради-
кально отрицающим существующие в обществе нормы и правила, через совокупность 
насильственных проявлений, совершаемых им и специально организованными группа-
ми и сообществами [2]. В зависимости от целей, которые преследует отдельно взятое 
лицо либо радикально настроенная организация, можно выделить различные формы 
проявления экстремизма. В отечественной научно-исследовательской литературе 
обычно выделяют три основные формы проявления экстремизма: политический, на-
циональный и религиозный [3].

Политический экстремизм подразумевает под собой насильственные действия, на-
целенные на изменение политического строя или политики, проводимой государством. 
Как правило, этот вид экстремизма сопровождается совершением различных террори-
стических актов, посягательствами на жизнь и здоровье политиков, политических и об-
щественных деятелей, дестабилизацией нормальной деятельности государства и т. д. 
Что касается экстремизма религиозного, то под ним понимают любые проявления ксе-
нофобии и нетерпимости по отношению к представителям той же или иной религии или 
религиозной конфессии [4, c. 45]. Данная форма экстремизма находит свое отражение 
во всех крупных религиях: исламе, индуизме и иногда в буддизме. Отметим, что в по-
следнее время нередки случаи проявления религиозного экстремизма представителями 
различных сект, которые своей идеологией сильно искажают традиционные религиоз-
ные догматы. Национальный экстремизм протекает под эгидой создания независимого 
самостоятельного государства, в котором националисты будут обладать полной поли-
тической властью. Однако в процессе реализации указанной цели, как правило, нано-
сится ущерб экономике, культуре, жизни и здоровью представителей других националь-
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ностей, пребывающих на данной территории. Национальный экстремизм практически 
всегда сопряжен с элементами политического экстремизма, а иногда и религиозного. 
Приведенный перечень форм проявления экстремизма не является полным и часто в 
научной литературе можно встретить упоминания о таких его видах, как молодежный, 
насильственный, культурный и т. п., что указывает на широкий спектр общественных 
отношений, которым может быть причинен вред экстремистской деятельностью.

Правовую основу противодействия преступлениям экстремистской направленности 
на национальном уровне составляет Конституция Российской Федерации, которая за-
крепляет свободу определения национальной принадлежности и пользование родным 
языком, свободу совести и вероисповедания, активное и пассивное избирательные пра-
ва, право на жизнь и свободу передвижения. По сути, преступления экстремистского 
характера нацелены на нарушение большинства требований, закрепленных в гл. 1, 2 
Конституции РФ. 

Кроме того, бесспорной составляющей антиэкстремистской правовой основы явля-
ется Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 144-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», который раскрывает ключевые понятия, необходимые для пред-
метной классификации рассматриваемой категории преступлений, в законе даются 
понятия экстремистской деятельности, экстремистской организации, экстремистских 
материалов, символики экстремистской организации. В данном Федеральном законе 
закреплены также основные принципы и направления противодействия экстремистской 
деятельности и меры ответственности за ее осуществление.

Первым специальным международным актом, в котором были закреплены межгосу-
дарственные обязательства по борьбе с экстремизмом, является Шанхайская конвенция 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, принятая в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) 15 июня 2001 г. Она была ратифицирована нашей 
страной Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 3-ФЗ. Пункт 1 ст. 1 Конвенции 
дает правовое понятие экстремизму, под которым понимается «деяние, направленное 
на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на 
насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильствен-
ное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в выше-
указанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и пре-
следуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством 
Сторон». Однако в Конвенции оговорена возможность участников давать в своем на-
циональном законодательстве более широкое толкование терминам, используемым в 
Конвенции, исходя из внутригосударственных особенностей в сфере правотворчества 
и правоприменения. 

Согласно статистическим данным, представленным на официальном сайте Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ, число осужденных лиц по вступившим 
в законную силу приговорам за преступления экстремистского характера составля-
ло в 2016 г. 967, в 2017 – 1057, в 2018 – 983, в 2019 г. – 256 осужденных (официальный 
сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL : 
http://www.cdep.ru). Как видим, в 2019 г. произошло резкое снижение количества осу-
жденных по данной категории преступлений на 74 %. Основной причиной этому ста-
ло принятие Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 519-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации», который частич-
но декриминализовал ч. 1 ст. 282 УК РФ, а также принятие Федерального закона от  
27 декабря 2018 г. № 521-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 



ISSN 1999-9917 Человек: преступление и наказание. 2020. Т. 28(1–4), № 3
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ420

об административных правонарушениях», который дополнил КоАП РФ ст. 20.3.1 «Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». 

В соответствии с поправками, внесенными в законодательство, лица, впервые совер-
шившие действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств мас-
совой информации или через Интернет, подлежат административной ответственности 
по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Вышеперечисленные деяния признаются уголовно наказуемыми 
по ч. 1 ст. 282 УК РФ только в случае, если они совершены лицом повторно, после его 
привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 
одного года. По ст. 282 УК РФ осуждалось больше всего лиц, совершивших преступле-
ния экстремистской направленности. Так, в 2017 г. по указанной статье было осуждено 
462, в 2018 – 418, а в 2019 г. после перечисленных изменений в законодательстве – все-
го 14 чел. Однако по ст. 20.3.1 КоАП РФ в 2019 г. в России было привлечено к админи-
стративной ответственности 467 чел. (официальный сайт Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации. URL : http://www.cdep.ru). 

Из анализа приведенных статистических данных становится ясно, что, несмотря на 
резкое уменьшение числа осужденных за преступления экстремистской направленно-
сти, самих общественно опасных деяний осталось практически то же количество. Про-
сто большинство из них перешло в разряд правонарушений, сохранив прежний уровень 
общественной опасности. 

Осужденные за преступления экстремистской направленности в основном молодые 
люди в возрасте 25–35 лет, причем большую часть составляют лица мужского пола (око-
ло 90 %). По данным проведенного нами исследования, эта категория осужденных хотя 
и имеет отличающуюся от других систему мотивов, идей, убеждений и идеалов, однако 
представляет собой сформировавшуюся личность с хорошими эмоционально-волевыми 
качествами, устойчивыми к эмоциональным перепадам, честолюбием и самодостаточ-
ностью. Более того, можно с высокой степенью уверенности утверждать отсутствие у 
большинства осужденных за экстремизм тех или иных невротических или психических 
отклонений (неврозов, психических болезней, иные психопатий и т. п.) [5, c. 53].

Осужденные за экстремистские преступления отличаются более благополучными 
и устойчивыми отношениями к семье, они менее склонны к употреблению алкоголя и 
наркотиков, при отбывании наказания в виде лишения свободы злостных нарушений 
режима отбывания наказания практически не допускают. Администрация исправитель-
ных учреждений отмечает у осужденных-экстремистов «покладистый нрав», хорошую 
коммуникабельность и, в большинстве своем, добросовестное отношение к труду. Имен-
но поэтому рассматриваемая категория осужденных, как правило, характеризуется 
сотрудниками колонии положительно. Категория осужденных-экстремистов далека от 
тюремной субкультуры и не признает «воровские понятия», стараясь воздерживаться 
от конфликтов с ее представителями. Лидеры преступного мира и «тюремные автори-
теты», в свою очередь, тоже стараются не пересекаться с экстремистами и не предъ-
являют к ним претензий. Пользуясь этим, некоторые вновь прибывшие осужденные, а 
также осужденные, не входящие в какую-либо социальную группу («масть») или неав-
торитетные, презираемые и гонимые в местах лишения свободы, стараются примкнуть 
к касте экстремистов в целях обеспечения собственной безопасности за счет их покро-
вительства. В силу этого в местах лишения свободы наблюдаются случаи вербовки осу-
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жденных со стороны представителей экстремистских и террористических организаций 
посредством идеологической обработки. Как правило, это ненасильственная процеду-
ра, которая является хорошо спланированным мероприятием по подбору кандидатов, 
с последующим выяснением его социального и материального положения, статуса в 
исправительном учреждении, отношения к религии, другим национальностям, государ-
ству, политическому строю и т. п. Эти сведения помогают вербовщикам определиться с 
наиболее уязвимыми к идеологической обработке областям вербуемого.

На IV Международной научно-практической конференции «Противодействие прозе-
литизму и вербовке адептов неоязычества, радикального ислама, псевдорелигиозного 
экстремизма и его крайнего проявления в социально-политической жизни общества – 
терроризма: профилактика их негативного воздействия на осужденных в местах отбы-
вания уголовного наказания» отмечалось, что «…религиозный экстремизм, прикрыва-
ясь правами и свободами человека, ведет фактически подрывную деятельность про-
тив существующего порядка… Если в места лишения свободы попадает один человек, 
осужденный за экстремизм или терроризм, то оттуда уже выходят 3–5, а то и больше 
убежденных сторонников радикальных течений. В настоящее время 10 % террористов 
были завербованы в местах заключения…» [6, c. 11].

В связи с большой концентрацией лиц криминальной субкультуры в одном месте, 
постоянно находящихся в тесном контакте друг с другом, распространение радикальной 
идеологии облегчается. Сегодня в местах лишения свободы (тюрьмах и колониях) со-
держится в общей численности 2752 экстремиста и террориста. В 2018 г. их было 2735, в 
2017 – 2629, а в 2016 – 2069 (https://www.mk.ru/social/2019/10/24/chislo-terroristov-budet-rasti-
ekspert-fsin-po-ekstremizmu-dal-strashnyy-prognoz.html). Из них за преступления экстре-
мистской направленности в 2016 г. содержалось 450 осужденных, в 2017 – 487, в 2018 – 
467, в 2019 г. – 430. Как правило, большинство осужденных за экстремизм не признают 
правомерность своего осуждения, считают нелегитимной работу правоохранительных 
органов и судебной системы. В силу этого идеология политического экстремизма, на-
правленная на нарушение целостности государства и его нормального функциониро-
вания, легко воспринимается и одобряется такими лицами.

Как было отмечено, особенно легко вербуются в ряды экстремистов те осужденные, 
у которых на свободе отсутствуют семья, имущество и источник заработка, а в местах 
лишения свободы им не удается наладить хорошие отношения с другими осужденными 
и стать частью устойчивой социальной группы. Обрабатывая таких лиц, опытные экс-
тремисты используют обозначенные социально-гендерные особенности осужденных 
как рычаги давления и обещают им предоставить место в своих рядах, где отсутствует 
иерархия и царит равенство между «собратьями». Им обещаются защита от притесне-
ний, издевательств и гонений со стороны других осужденных, их убеждают, что с ними 
будут делиться получаемыми со свободы продуктами питания, вещами и предметами 
первой необходимости. После освобождения им гарантируют дальнейшую поддерж-
ку и помощь в поиске источника заработка и жилья. Такие лица подпадают под вли-
яние пропагандирующего экстремистскую идеологию, поддаваясь не только идейно- 
идеологической составляющей будущего сообщества, но и желанию заручиться  
какой-либо поддержкой, взаимовыручкой, а возможно, их интересует и материальная 
составляющая. 

Существует еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться сотрудникам 
исправительных учреждений в рамках противодействию экстремизму – это распро-
странение запрещенных предметов, а именно полиграфической продукции (брошюры, 
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листовки, книги и т. д.); аудио-, фото- и видеоматериалов. Несмотря на то что действу-
ющим законодательством данные материалы запрещены к использованию и нахожде-
нию в местах лишения свободы, эти случаи имеют место быть. К сожалению, открытых 
статистических данных о количестве изъятых экстремистских материалов ФСИН Рос-
сии не предоставляет, однако, анализируя практику противодействия экстремизму в 
УИС, а также имеющиеся в научной литературе данные прошлых лет [8, c. 444], можно 
предположить, что ежегодно в местах лишения свободы и следственных изоляторах 
фиксируется около 150 случаев изъятия экстремистской литературы. 

Большинство изъятых экстремистских материалов в исправительных учреждениях 
имеют религиозный характер. Из этого следует, что экстремистские организации рас-
сматривают учреждения уголовно-исполнительной системы как возможный источник 
пополнения рядов своих сторонников, что ставит под угрозу нормальное функциони-
рование деятельности исправительных учреждений. 

На практике нередко очень проблематично без специальных познаний отличить 
псевдорелигиозную литературу, содержащую радикальный посыл, от религиозных ма-
териалов, носящих неэкстремистский характер. Например, установление факта «пропа-
ганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии» даже в судебно-экспертной методической литературе отно-
сится к задаче повышенной сложности [7]. И потому замаскированная под религиозную 
экстремистская литература, поступающая в учреждения под видом традиционных ре-
лигиозных материалов в посылках, передачах, бандеролях, часто не сразу выявляется 
и изымается сотрудниками учреждений.

Для координации действий с представителями экстремистских организаций на сво-
боде осужденные используют средства мобильной связи. Наряду с экстремистскими ма-
териалами большую опасность представляют средства сотовой связи, имеющие выход 
в сеть Интернет, которые также запрещены к использованию на режимной территории 
осужденными и сотрудниками, но, к сожалению, имеют место случаи их незаконного про-
никновения и использования. Так, за 2018 г. было изъято 56 340 средств сотовой связи, 
а в 2019 г. – 57 810. Такого рода экстремистской деятельностью занимался осужденный 
М., 1992 года рождения, отбывавший наказание за преступление против жизни и здоро-
вья в одном из учреждений УФСИН России по Республике Башкортостан. Он размещал 
в социальной сети «ВКонтакте», аудио-, видео- и текстовые файлы, где содержались 
сведения экстремистской направленности. 2 апреля 2018 г. Салаватским городским 
судом обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282 УК РФ, и осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима (официальный сайт ФСИН России. URL : http://www.02.fsin.su/
antiterroristicheskaya-deyatelnost/novosti/index.php?month=4&year=2018). Из-за мультифунк-
циональности и межконтинентальной области действия осужденные, имеющие доступ 
к сети Интернет, имеют возможность совершить и иные преступления экстремистской 
направленности. К таким деяниям можно отнести: публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); публичные призывы к осуществле-
нию действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации (ст. 281.1); склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистского сообщества (ч. 1.1 ст. 282.1, ч. 1.1 ст. 282.2); предоставление или сбор 
средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистского 
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сообщества или экстремистской организации посредством электронных переводов де-
нежных средств (ст. 282.3 УК РФ).

Таким образом, учреждения уголовно-исполнительной системы вынужденно оказы-
ваются на передовых рубежах борьбы с проявлениями экстремизма. Это происходит 
по причине того, что осужденные за данные преступления, находясь в исправительных 
учреждениях ФСИН России, продолжают искать пути для реализации своих преступ-
ных намерений. В связи с этим в качестве мер противодействия экстремизму в испра-
вительных учреждениях ФСИН России предлагаются:

– выявление лиц, занимающихся пропагандой идеологии экстремизма и распростра-
нением экстремистских материалов в учреждении и за его пределами;

– информирование об этих лицах перед их освобождением соответствующих под-
разделений МВД России и ФСБ России;

– проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий (в том числе с привле-
чением сотрудников МВД России и ФСБ России), необходимых для предупреждения и 
пресечения преступлений и правонарушений экстремистской направленности;

– проверка поступающих и исходящих полиграфических изданий, а также имеющихся 
у осужденных в местах лишения свободы книг, журналов, тетрадей на предмет содер-
жания в них информации экстремистского характера;

– проведение воспитательной и разъяснительной работы, направленной на приви-
тие осужденным антиэкстремистских настроений в период всего срока отбывания на-
казания с привлечением представителей общественных и религиозных организаций 
региона с целью проведения совместных культурно-просветительных и воспитатель-
ных мероприятий;

– разработка комплексной программы по противодействию и распространению экс-
тремистских настроений и связей экстремистской направленности среди осужденных 
к лишению свободы.
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Аннотация. В статье рассмотрен механизм оказания осужденным из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, помощи в реализации 
их права на получение жилых помещений в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». В ходе исследования изучен опыт работы одного из исправительных 
учреждений УФСИН России по Смоленской области с указанной категорией осу-
жденных. По итогам исследования сделан вывод о том, что указанное направле-
ние деятельности является инновационным для социальных служб и позволяет 
оказать реальную помощь осужденным к лишению свободы, так как к моменту 
фактического освобождения уже вынесено судебное решение о возложении на 
орган местного самоуправления обязанности по предоставлению жилого поме-
щения в определенные сроки либо благоустроенное жилое помещение уже вы-
делено и заключен договор социального найма. Однако указанный эффективный 
вид социальной помощи не нашел должного отражения в ведомственных право-
вых актах. В связи с этим в настоящее время не конкретизированы обязанности 
администрации исправительного учреждения по оказанию осужденным помощи 
и объем проводимой в данном направлении работы, а существующая правопри-
менительная практика ввиду отсутствия единых требований к ее проведению 
может отличаться в пределах различных территориальных органов Федеральной 
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службы исполнения наказаний. В статье дан ряд практических рекомендаций по 
организации указанной работы в исправительном учреждении.
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лония, группа социальной защиты, жилищный вопрос.

Одна из главных задач уголовно-исполнительного законодательства – оказание осу-
жденным помощи в социальной адаптации (ст. 1 УИК РФ). 

Важная роль в обеспечении процесса социальной адаптации осужденных в местах 
лишения свободы принадлежит сотрудникам групп социальной защиты осужденных. 
Проводимая в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) 
пенитенциарная социальная работа является специфическим направлением социальной 
работы с населением. Несмотря на то что пенитенциарная социальная работа имеет 
глубокие исторические корни, она относится к новой, формирующейся отрасли знаний, 
правовые основы которой были заложены в начале 1990-х годов. Перед сотрудниками 
стоит важная задача – выработать эффективные направления оказания осужденным 
различных видов социальной помощи в период отбывания наказания в виде лишения 
свободы.

Вопрос оказания осужденным к лишению свободы помощи в социальной адаптации 
тесно связан с вопросами профилактики рецидивной преступности, поскольку в про-
цессе ее проведения создаются предпосылки для последующей успешной адаптации 
в обществе. Наиболее значимыми из них являются: восстановление и укрепление род-
ственных связей осужденных; решение жилищных вопросов; медицинское обеспечение; 
организация общеобразовательного обучения; обучение профессиям, востребованным 
на рынке труда; создание условий для получения высшего образования; назначение пен-
сий, социальных пособий; оказание помощи в оформлении различных документов и т. д.

Существенным фактором, влияющим на проводимую в исправительных учрежде-
ниях УИС работу по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации, является 
ее эффективное правовое регулирование действующим уголовно-исполнительным за-
конодательством. Так, в ст. 180, 182 УИК РФ содержится перечень обязанностей адми-
нистрации по содействию освобождаемым осужденным в трудовом, бытовом устрой-
стве, а также закреплено право освобождаемых осужденных на указанную помощь в 
соответствии с законодательством РФ. Однако до настоящего времени на федераль-
ном уровне механизм постпенитенциарной помощи освободившимся осужденным не 
создан, отсутствуют правовые акты, четко определяющие гарантии оказания указанной 
помощи после освобождения. В связи с этим достаточно интересным представляется 
обсуждаемый в научной литературе вопрос об отраслевой принадлежности отношений, 
возникающих после освобождения из мест лишения свободы. По мнению В. А. Уткина, 
отношения в области пенитенциарной адаптации, трудового и бытового устройства 
освобожденных составляют предмет формирующегося в России социального законо-
дательства [1, с. 42]. Противоположной точки зрения придерживается В. Е. Южанин: 
он предлагает расширить предмет уголовно-исполнительного права, предусмотрев 
в качестве цели наказания ресоциализацию, которая предполагает и исправление, и 
подготовку к освобождению, и социальную адаптацию после освобождения из мест 
лишения свободы [2, с. 119–120].

В свою очередь, А. Я. Гришко указывает, что вопросы постпенитенциарной адаптации 
освободившихся осужденных являются предметом самостоятельной, специфической 
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отрасли законодательства – постпенитенциарного права, в основу которого могли бы 
войти нормы, содержащиеся в уголовном, уголовно-исполнительном и административ-
ном законодательстве, законах, относящихся к категории социальных [3, с. 214]. 

Актуальность и высокая общественная значимость проводимой работы по подго-
товке к освобождению осужденных к лишению свободы нашли свое отражение в Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 го- 
да, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р 
(далее – Концепция), одной из целей которой является сокращение рецидива престу-
плений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет 
повышения эффективности социальной работы в местах лишения свободы, в целях 
адаптации в обществе освободившихся осужденных.

Учитывая, что 2020 г. является завершающим для действующей Концепции, ФКУ НИИ 
ФСИН России и Академией ФСИН России с 2018 г. проводилась работа по подготовке 
проектов концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2030 года. К концептуально новым положениям в сфере социальной работы с 
осужденными, предусмотренным проектом, относятся положения об оптимизации ра-
боты по подготовке осужденных к освобождению, разработке механизма правовой за-
щиты особо уязвимых категорий осужденных. Для воплощения указанных положений в 
жизнь понадобится серьезная работа по пересмотру действующих ведомственных актов  
Минюста России, которые длительное время не обновлялись. В связи с этим необходимо 
подчеркнуть, что в настоящее время в ведомственных актах не конкретизированы обя-
занности администрации исправительного учреждения по объему и порядку оказания 
социальной помощи различным категориям осужденных, а существующая правопри-
менительная практика может существенно отличаться в пределах различных террито-
риальных органов ФСИН России ввиду отсутствия единых требований и стандартов. 

Следует отметить, что в учебной литературе, предназначенной для специалистов 
по социальной работе, а также в научной литературе большое внимание уделяется во-
просам организации проведения справочно-консультационных мероприятий, занятий в 
школах подготовки к освобождению [4, с. 108–109; 5, с. 156–164]. 

Вместе с тем с точки зрения эффективности проводимой работы, наряду с уточне-
нием организации социальной работы в целом, также важно раскрыть направления, по-
зволяющие оказать реальную социальную помощь конкретному лицу либо группе лиц 
и оценить ее результаты еще в период отбывания наказания. Безусловно, повышение 
уровня правовой грамотности является одним из направлений проводимой в исправи-
тельных учреждениях подготовительной работы на этапе подготовки к освобождению, 
однако это не является определяющим фактором, кардинальным образом влияющим 
на успешность социальной адаптации. Гораздо более важное значение имеет решение 
насущных вопросов освобождаемого лица о том, где он будет жить, сможет ли трудо- 
устроиться после освобождения и будут ли у него средства к существованию. Речь идет 
об адресной социальной помощи, оказание которой является относительно новым на-
правлением и важной гарантией будущей успешной социальной адаптации в обществе 
[6, с. 70]. Так, А. Н. Пастушеня и Т. А. Симакова, формулируя задачи оказания осужден-
ным социальной помощи в контексте ресоциализации, указывают на необходимость 
решения вопросов как трудового, бытового устройства, так и правового просвещения 
освобождаемых осужденных [7, с. 533]. 

Пожалуй, одним из наиболее сложных вопросов, с которыми приходится сталкиваться 
специалистам по социальной работе в практической деятельности, является решение 
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жилищного вопроса отдельных категорий осужденных. В первую очередь речь идет о 
таких социально уязвимых категориях, как несовершеннолетние осужденные и лица, не 
достигшие возраста 23 лет. Состав несовершеннолетних в исправительных учрежде-
ниях весьма сложен. Подавляющее большинство из них до осуждения приобщились к 
курению, систематическому употреблению алкоголя, находятся в пограничном состоя-
нии вследствие социально-психологической деривации в семье, физического насилия, 
школьной дезадаптации, у них не сформированы или утрачены элементарные бытовые 
навыки, а каждый десятый подросток – сирота или оставшийся без попечения родителей 
[8, с. 34]. Согласно официальным статистическим данным ФСИН России, по состоянию 
на 1 января 2020 г. в воспитательных колониях отбывали наказание 1155 осужденных, 
из них 136 чел. являлись сиротами либо были лишены родительской опеки.

Учитывая, что основными причинами совершения несовершеннолетними престу-
плений являются социальные факторы, в том числе отсутствие социально полезных 
связей, заработка [9, с. 241], решение жилищного вопроса и соответственно наличие у 
него регистрации по месту жительства в значительной мере увеличивает шансы несо-
вершеннолетнего осужденного на трудоустройство после освобождения.

На необходимость решения администрацией воспитательной колонии вопросов, 
связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жильем, указывают такие ученые, как М. И. Кузнецов и О. Г. Ананьев [10, с. 46]. В настоя-
щее время в практической деятельности воспитательных колоний сформировался ряд 
эффективных направлений, позволяющих оказывать адресную помощь осужденным к 
лишению свободы. Одним из них является оказание осужденным из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, помощи в реализации их жилищных прав. 
Следует отметить, что решение указанных вопросов также актуально и для админи-
страций исправительных колоний, в которые вышеуказанные осужденные переводятся 
по достижении ими 18-летнего возраста. 

В качестве примера эффективной работы с данной категорией осужденных по реа-
лизации их прав на получение жилья рассмотрим положительный опыт администрации 
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области. 

Право на получение указанной категорией лиц жилых помещений урегулировано 
нормой, содержащейся в п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

В зависимости от обстоятельств реализации осужденными прав на получение жилых 
помещений условно можно выделить три группы осужденных из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: 

1) лица, которые ранее состояли на очереди на получение жилого помещения в уч-
реждении, в котором они воспитывались, и к моменту выпуска по различным причинам 
его не получили; 

2) лица, по искам которых вынесены и вступили в законную силу решения судов о 
предоставлении жилых помещений до поступления в исправительные учреждения; 

3) лица, за которыми ранее было закреплено жилое помещение, однако проживание 
в нем в силу определенных причин невозможно (общая площадь жилого помещения на 
одно лицо менее учетной нормы, действующей в субъекте Российской Федерации, в 
помещении проживают лица, страдающие алкоголизмом или наркоманией, помещение 
не сохранилось к моменту совершеннолетия лица и т. д.).



ISSN 1999-9917 Человек: преступление и наказание. 2020. Т. 28(1–4), № 3
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 429

Наибольшее число лиц, отбывающих наказания в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смо-
ленской области, осужденных из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, относятся к первой группе, то есть это те лица, которые по различным при-
чинам не реализовали свое право на получение жилого помещения в период, предше-
ствующий поступлению в исправительное учреждение. 

Как правило, к причинам, по которым не был положительно решен вопрос получения 
ими жилья, относятся: отказ органа местного самоуправления в постановке на учет, в 
том числе по причине непредставления всех необходимых документов; ненадлежащее 
выполнение обязанностей по защите их прав администрацией учреждения, в котором 
они воспитывались до осуждения; незаконное снятие с учета для получения жилья.

Деятельность по реализации жилищных прав указанной категории лиц проводится в 
несколько этапов. На первом этапе в карантинном отделении сотрудниками группы со-
циальной защиты осужденных путем проведения анкетирования, опросов выявляются 
лица, относящиеся к указанной категории. В ходе их последующих опросов выясняет-
ся информация о том, воспитанниками каких детских домов, интернатов они являлись, 
были ли они поставлены на очередь на получение жилого помещения либо жилые по-
мещения были закреплены за ними ранее. 

На втором этапе для подтверждения статуса лица проводится необходимая перепи-
ска с администрациями образовательных и иных учреждений, в которых они обучались 
и (или) воспитывались, с органами местного самоуправления, причем группой социаль-
ной защиты осужденным оказывается помощь в подготовке необходимых запросов, а 
сами осужденные активно участвуют в процессе переписки по решению своих жилищ-
ных проблем. Данный этап является одним из наиболее сложных, так как в процессе 
сбора документов возникает множество нюансов, связанных со сроками предоставле-
ния органами местного самоуправления запрошенных документов, непредставлением 
отдельных из них по неуважительным причинам и т. д. Во многом успех проводимой 
работы предопределяется уровнем образования специалиста по социальной работе, 
наличием у него высшего юридического образования, а также умений и навыков веде-
ния переписки с различными государственными органами и учреждениями, в том числе 
с органами прокуратуры. 

Кроме того, данная работа является достаточно трудоемкой и требует больших 
временных затрат, что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости внесения 
изменений в ведомственные акты и решения вопросов об оптимизации проводимой 
социальной работы. В настоящее время на группы социальной защиты возложен широ-
кий круг обязанностей по оформлению большого количества документов, направления 
всевозможных запросов. 

Часто на специалистов по социальной работе возлагается выполнение несвойствен-
ных им функций, таких как оформление приказов о приеме осужденных на работу, пре-
доставлении им отпусков, увольнении, оформление листов временной нетрудоспособ-
ности, ведение учета лиц, не имеющих профессионального образования, направление 
запросов о подтверждении общеобразовательного уровня и т. д. При такой загруженно-
сти у специалиста по социальной работе не остается времени для решения сложных 
вопросов, направленных на оказание реальной помощи и требующих индивидуального 
подхода. 

Считаем, что в исправительном учреждении должны быть определены приоритет-
ные направления социальной работы, а также исчерпывающий перечень обязанностей 
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специалистов по социальной работе с обязательным указанием на запрет выполнения 
ими несвойственных функций. 

На третьем этапе, после получения всех подтверждающих документов, определя-
ется путь решения жилищного вопроса конкретного лица.

В настоящее время наиболее эффективной формой реализации жилищных прав вы-
шеуказанной категории является оказание помощи осужденным в подготовке исковых 
заявлений с их последующим направлением осужденными в суд через администрацию 
исправительного учреждения. 

При решении жилищного вопроса в судебном порядке максимальный срок с момента 
начала сбора документов и до фактического вынесения судебного решения составляет 
не более одного года. Дальнейшее исполнение вступивших в законную силу решений 
судов о выделении осужденным жилых помещений обеспечивается в порядке и со-
гласно срокам исполнительного производства и, как правило, не превышает двух лет 
с момента вынесения судебного решения. Кроме того, при наличии у органа местного 
самоуправления достаточного бюджетного финансирования вопрос выделения жилья 
удается решить еще до фактического освобождения лица из учреждения.

В 2019 г. благодаря оказанной социальной службой ФКУ ИК-3 УФСИН России по 
Смоленской области помощи в отношении троих осужденных были вынесены судебные 
решения о предоставлении им жилых помещений (решение Рославльского городского 
суда Смоленской области от 4 апреля 2019 г. по делу № 2-284/2019).

Таким образом, при использовании вышеуказанного механизма решение жилищ-
ного вопроса осужденного по существу не сводится лишь к подтверждению факта его 
нахождения на соответствующей очереди, а направлено на непосредственное предо-
ставление жилых помещений посредством вынесения судебных решений.

Подводя итоги рассмотренного вопроса, можно сделать определенные выводы. 
Во-первых, благодаря проводимой социальной работе обеспечивается доступ осу-
жденных к бесплатной юридической помощи, а деятельность по оказанию социальной 
помощи содержит в себе элементы правового консультирования. Во-вторых, в резуль-
тате оказания осужденным помощи в реализации их жилищных прав посредством вы-
несения судебных решений о выделении им жилых помещений либо в получении жилых 
помещений к моменту освобождения создаются предпосылки для их успешной соци-
альной адаптации в обществе. В-третьих, указанное направление деятельности явля-
ется инновационным для социальных служб, а оказываемая осужденным помощь носит 
адресный, реальный характер, результаты которой можно оценить в период отбывания 
осужденным наказания. В-четвертых, в процессе ее оказания осужденные приобрета-
ют необходимые знания и навыки решения личных вопросов. В-пятых, учитывая значи-
мость проводимой работы по реализации прав на получение жилья, в первую очередь 
в отношении переведенных из воспитательных колоний осужденных, для успешной со-
циальной адаптации их в обществе, а также для обеспечения единообразной практики 
необходимо внесение изменений в ведомственные акты Минюста России с постановкой 
вопроса об оптимизации деятельности групп социальной защиты.
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Аннотация. Статья посвящена криминологическому исследованию характе-
ристик личности осужденного, совершившего преступление корыстной направ-
ленности в исправительном учреждении. Обосновывается криминологическое 
значение свойств личности осужденного исследуемой категории, необходимых 
для выявления лиц и групп, совершающих корыстные преступления, а также 
планирования профилактики и предупреждения таких деяний в пенитенциарных 
учреждениях. На основе анализа современных криминологических исследова-
ний дается характеристика особенностей личности пенитенциарного преступни-
ка, совершающего корыстные преступления. Проанализированы пол, возраст, 
семейное положение, образовательный уровень, нравственно-психологическое 
состояние осужденных, совершающих преступления корыстной направленности 
в местах лишения свободы. Проведенное исследование выявило присущие лич-
ности осужденного характерные особенности, формирующие корыстную мотива-
цию совершения преступных деяний в пенитенциарном учреждении.

Ключевые слова: личность пенитенциарного преступника, осужденный, ис-
правительное учреждение, преступление корыстной направленности.

Личность преступника, как и личность законопослушного гражданина, развивается 
в условиях и под влиянием определенной социальной среды – сферы его жизни и де-
ятельности [1, с. 26]. Ю. М. Антонян определяет социальную среду личности как сово-
купность индивидов, групп и иных общностей, в которых она существует или связана, 
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а также все многообразие отношений, существующих в этих общностях и участником 
которых является данная личность [2, с. 23]. В. Г. Стуканов под личностью корыстного 
преступника понимает социальное качество человека, виновно совершившего уголов-
но наказуемое корыстное деяние, специфическое качество которого (криминогенная 
сущность) представляет систему психологических свойств, предопределяющих вну-
треннюю необходимость и возможность детерминировать при определенных условиях 
корыстное противоправное поведение [3].

В криминологическом исследовании личности корыстных преступников в местах 
лишения свободы выявляются мотивы совершаемых преступлений, а также внутри-
личностные условия, способствующие преступному поведению. Личность пенитенци-
арного преступника, совершившего преступление корыстной направленности, пред-
ставляет собой «индивид с присущими ему специфическими чертами, сопряженными 
с криминальным опытом и условиями содержания в исправительном учреждении»  
[4, с. 64]. Неправомерное поведение осужденных имеет свои особенности, определяе-
мые преступной средой и ее специфическими характеристиками. Криминальное окру-
жение осужденных выстраивает их линию поведения, эмоциональное и психологиче-
ское состояние порождающих в местах лишения свободы противоправные явления. 

Криминологическая классификация осужденных, совершивших преступления ко-
рыстной направленности, призвана способствовать устранению субъективных причин 
и условий при профилактике данной преступности в исправительных учреждениях.

На основе имеющихся данных официальной статистики преступности осужденных 
в местах лишения свободы, уголовных дел и приговоров суда нами классифицированы 
преступления с корыстным мотивом, совершаемые осужденными в местах лишения 
свободы. К ним относятся преступные деяния, предусмотренные:

– ст. 158 УК РФ (кражи на объектах уголовно-исполнительной системы);
– ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием сотовых средств связи в особо 

крупном размере группой лиц);
– ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере группой лиц);
– ст. 228 УК РФ (сбыт наркотических веществ).
По нашему мнению, представляется необходимым провести анализ личности осу-

жденного, совершившего преступление корыстной направленности в местах лишения 
свободы. Это обусловлено тем, что указанная незаконная деятельность в исправитель-
ных учреждениях является распространенной в структуре пенитенциарной преступно-
сти, кроме того, обладает высоким уровнем рецидива и латентностью. Считаем также 
целесообразным рассмотреть общие особенности личности преступника, совершив-
шего корыстное преступление в местах изоляции, и определить характерные особен-
ности личности осужденного в зависимости от совершенного преступления корыстной 
направленности в исправительном учреждении.

Исследование личности осужденного, совершившего корыстное преступление в ме-
стах лишения свободы, невозможно без выявления побуждений, способствовавших при-
нятию решений к реализации антиобщественных и преступных действий. Совершение 
повторного преступления после осуждения свидетельствует о том, что лицо изначально 
являлось носителем преступной мотивации. С учетом специфики отбывания наказания 
негативные качества осужденного не только не утрачиваются, но и, наоборот, усили-
ваются. Во время пребывания в местах изоляции происходит привыкание к тяжелым 
условиям отбытия уголовного наказания, получению негативных знаний, преступного 
опыта, в итоге приводящих к совершению новых преступлений. Для организации эф-
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фективной борьбы с рассматриваемыми преступными деяниями мало знать о желании 
лица совершить преступное посягательство. Необходимо выяснить причины достиже-
ния цели противозаконными средствами, почему они оказались предпочтительными по 
сравнению с иными общепринятыми способами получения материальных благ [5, с. 141].  
В связи с этим следует провести изучение личности в совокупности с теми явлениями, 
которые побудили ее к преступлению.

Социально-демографические признаки занимают особое место в характеристике 
личности на том основании, что они оказывают влияние на человека, и в частности на 
лиц, совершающих преступления корыстной направленности в местах лишения свобо-
ды. Возрастная характеристика осужденных, совершивших корыстные преступления в 
исправительных учреждениях, позволяет оценить криминогенную активность возраст-
ных групп и особенности антисоциального поведения лиц, отбывающих уголовные на-
казания, различного возраста.

В ходе проведенного анализа уголовных дел, возбужденных в отношении осужденных, 
совершивших преступления корыстной направленности в исправительных учреждениях, 
выявлено, что в основном среди них преобладают лица мужского пола. А. С. Михлиным 
справедливо отмечено, что возрастная характеристика «определяет поведение чело-
века, его интересы, потребности, жизненные планы, состояние здоровья, возможности 
и перспективы по созданию семьи, получению специальности, образования» [6, с. 161].

Как показывает наше исследование, кражи на территории исправительных учреж-
дений чаще всего совершаются наиболее криминальными активными осужденными в 
возрасте от 25 до 29 лет, они составляют более половины от общей массы; в возрасте 
от 30 до 35 лет – 28,4 %, от 36 до 40 лет – 9,27, от 41 до 45 лет – 7,78, от 46 лет и стар-
ше – 1,98 %. Средний возраст лиц, занимаюшихся вымогательством, – 25–39 лет. Для 
возрастной категории осужденных, средствами совершения корыстных преступлений 
которых являются современные информационные технологии, наиболее высока доля 
лиц от 18 до 25 лет [7]. Отметим, что такая возрастная категория исследуемых лиц об-
условлена их активным владением компьютерной техникой и новейшими средствами 
связи, используемыми в целях совершения дистанционных мошенничеств, вымога-
тельств и иных корыстных преступлений в местах лишения свободы. Собранные данные 
в ходе анализа уголовных дел, возбужденных в отношении осужденных, совершивших 
преступления, связанные со сбытом наркотических средств и психотропных веществ на 
территории режимных объектов УИС, к данной категории лиц позволили отнести осу-
жденных в возрасте до 25 лет – 35 %, от 25 до 30 лет – 30, от 30 до 35 лет – примерно 
18, от 35 до 40 лет – около 10, старше 40 лет – 7 %.

Формирование криминогенного поведения и укрепление антиобщественных пози-
ций происходит в условиях ослабления или отсутствия семейных связей. Так, в ходе 
анализа семейного положения осужденных исследуемой нами категории установлено, 
что наибольшая доля лиц не состоят в законном браке либо их брак распался. Отбы-
вание наказания в виде лишения свободы и преступное поведение отрицательно вли-
яют на сохранение семьи и поддержки со стороны родных. Можно предположить, что 
это связано с наличием среди осужденных лиц, судимых более 2–3 раз, с длительным 
пребыванием в исправительных учреждениях. Что касается осужденных, совершивших 
вымогательство или мошенничество с использованием средств сотовой связи, то дан-
ная категория лиц в основном поддерживает семейные связи, а средства, полученные 
от преступных посягательств, отправляют родственникам и близким в качестве мате-
риальной поддержки.
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Кроме рассмотренных характеристик личности корыстного пенитенциарного пре-
ступника, криминологический интерес представляет наличие образования и професси-
ональных навыков, которые связаны с мотивом и способом совершения преступления, 
дают возможность оценить круг интересов и потребностей с последующим выделением 
антиобщественного поведения. Проведенный анализ исследуемой категории осужден-
ных, совершивших кражи во время отбывания наказания в местах лишения свободы, 
показал, что на момент совершения преступления корыстной направленности более 
половины из них имели среднее специальное образование, 3 % – высшее, остальная 
масса осужденных – среднее. Практически аналогичная ситуация складывается с ана-
лизируемой характеристикой лиц, совершивших вымогательства и преступные деяния, 
связанные с оборотом наркотических веществ в местах лишения свободы. Большинство 
осужденных, совершивших дистанционное мошенничество в местах лишения свободы, 
имеют высшее образование [8, с. 38]. Это свидетельствует о том, что данный вид пре-
ступной деятельности требует особой подготовки, наличия знаний и навыков.

Представляют интерес и такие характеристики, как состояние здоровья и нрав-
ственно-психологические особенности, указывающие на противоправность способов 
удовлетворения потребностей и оценку действий в момент совершения преступления 
осужденным. На основе имеющихся данных в отношении исследуемой категории осу-
жденных мы можем сделать вывод о том, что 62 % из них полностью здоровы, 21 – имеют 
заболевания, приобретенные во время пребывания в местах лишения свободы, а около  
17 % – хронические заболевания. Осужденные, совершившие преступления, связанные 
с оборотом наркотиков, в основном страдают наркозависимостью, более половины из 
них состоят на учете в наркологическом диспансере.

Нравственно-психологические особенности выступают в качестве компонента лич-
ности, поскольку формируют у индивида общезначимые свойства и характерные черты. 
Такая характеристика включает в себя интеллектуальные, эмоциональные и волевые 
качества. Мы выявили искаженное представление ценностных ориентаций, влияние 
тюремной среды, отрицательную направленность и периодические нарушения режи-
ма отбывания наказания. Антиобщественные формы поведения осужденных имеют 
свои пенитенциарные предпосылки, определяемые специфичной социальной средой. 
Особенности функционирования исправительных учреждений обусловливают линию 
поведения осужденных. Психологическое пространство пенитенциарных учрежде-
ний провоцирует эмоциональную напряженность, которая находит свое проявление в 
повышенной сосредоточенности на преступной социальной позиции. Криминальная 
субкультура исправительных учреждений оказывает мощное влияние на осужденных, 
формирует их образец поведения неофициальными нормами, пропагандирующими 
преступный образ жизни в местах лишения свободы.

Условия пенитенциарных учреждений накладывают определенный отпечаток на мо-
тивацию совершения преступлений корыстной направленности осужденными. Воспол-
нение материальной нужды и потребности в обеспечении себя необходимыми благами 
выступает реальным стимулом преступного поведения, побуждая к удовлетворению 
потребностей антисоциальным способом. 

Так, в исправительной колонии г. Коми группа осужденных вымогала деньги у других 
лиц, отбывающих наказание в данном учреждении. В период 2015–2016 гг. осужденные 
(от 1985 до 1995 года рождения) создавали искусственные ситуации, например: органи-
зация проигрыша в карты, обнаружение сотрудниками администрации исправительно-
го учреждения у осужденных запрещенных предметов, нарушение внутренних правил 
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ИК, при которых потерпевшие оставались им должны. С некоторых осужденных вымо-
гатели требовали ежемесячные выплаты за хорошие условия отбывания наказания и 
неприменения к ним физической силы. Размер платежей варьировался от 2 до 85 тыс. 
рублей. Всего от действий вымогателей пострадали 7 чел., ущерб которым превысил 
250 тыс. рублей. В отношении осужденных было возбуждено уголовное дело по ч. 2  
ст. 163 УК РФ. В зависимости от степени участия в преступлении суд назначил им наказа-
ние от 2 лет 8 месяцев до 5 лет лишения свободы (по материалам официального сайта 
Прокуратуры Республики Коми. URL : http://prisonlife.ru). Другой пример – возбужденное 
уголовное дело в отношении осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Ульяновской области. По данным прокуратуры, осужденный К. в 2018–2019 гг. 
совместно с осужденными А. и М. постоянно вымогал денежные средства с других осуж- 
денных. Всего таким путем осужденные получили с потерпевших денежные средства 
в размере 80 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по су-
ществу (по материалам официального сайта Прокуратуры Ульяновской области. URL : 
http://prisonlife.ru).

Мобильные мошенничества, совершаемые с корыстным мотивом осужденными в 
исправительных учреждениях, обычно сопровождаются предварительной подготовкой. 
В качестве подготовительных мероприятий осужденных выступают такие действия, как 
подбор соучастников, а также орудия преступления и сопутствующих предметов, спо-
собствующих реализации преступлений корыстной направленности в местах лишения 
свободы. 

Например, следствием было установлено, что в 2017 г. осужденный, отбывая нака-
зание в исправительной колонии Самарской области, с помощью средств мобильной 
связи звонил путем случайного набора на номера граждан. Мошенническим способом 
осужденный получал денежные средства в размере от 10 000 до 315 000 рублей по-
средством перевода на указанные им номера банковских счетов. Он использовал так-
же  и такую схему: направлял к потерпевшим заказанных через Интернет водителей 
такси, которые получали деньги и переводили их на указанные счета, оставляя себе по 
договоренности с осужденным определенную сумму похищенных средств. Таким об-
разом, осужденный получил денежные средства на общую сумму более 1 млн рублей.  
В отношении его судом был вынесен обвинительный приговор по ст. 159 УК РФ (по мате-
риалам официального сайта Прокуратуры Самарской области. URL : http://prisonlife.ru).

Обычно представители такой группы занимают лидирующие позиции в неформальных 
организациях преступников. Им присущи организаторские способности, умение управ-
лять и подчинять своему влиянию других, давать быструю оценку ситуации и принимать 
решение в соответствии с нормами и правилами криминальной среды. В ходе проведен-
ного анализа личных дел осужденных, совершивших дистанционные мошенничества 
в период отбывания наказания, связанного с лишением свободы, выявлено, что более 
половины из них имеют криминальный опыт, который они используют для совершения 
рассматриваемого вида преступлений либо делятся опытом с другими осужденными.

Так, суд установил, что осужденный, отбывая наказание по уголовному делу за совер-
шение разбоя и грабежа, обладая информацией о лицах, задержанных по подозрению 
в сбыте наркотических веществ, путем переговоров вводил их в заблуждение относи-
тельно наличия связей у подельника с сотрудниками полиции и наличия возможности 
повлиять на решение органа предварительного расследования о непривлечении подо-
зреваемых лиц к уголовной ответственности за совершенное преступление. Таким обра-
зом, осужденный совместно с сообщником преступным путем получил от потерпевших 
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денежные средства в общей сумме 1 млн рублей. Суд признал его виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, то есть хищение чужого 
имущества путем злоупотребления доверием группой лиц в особо крупном размере) 
(по материалам официального сайта Прокуратуры Санкт-Петербурга. URL : http://http://
procspb.ru).

Как показывает практика, в качестве соучастников таких лидеров в местах лишения 
свободы могут выступать родственники, близкие осужденных, а также лица, вовлечен-
ные в преступную деятельность случайно или под давлением. Примером такого взаи-
модействия может стать приговор, вынесенный Йошкар-Олинским городским судом Ре-
спублики Марий Эл по уголовному делу о дистанционном мошенничестве, в отношении 
двух осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении Новосибирской 
области. Один из осужденных признан виновным в совершении 9 преступлений, преду- 
смотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покуше-
ние на мошенничество), другой – одного преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(покушение на мошенничество). Судом было установлено, что в 2019 г. 34-летний осу-
жденный по мобильному телефону звонил жителям Йошкар-Олы, меняя тембр и звуча-
ние голоса, представлялся внуком или иным близким родственником, попавшим в поли-
цию за совершение преступления и, войдя в доверие к гражданам, требовал денежные 
средства для решения возникших проблем. Кроме того, меняя голос, он вел переговоры 
с потерпевшими от имени следователя, обещая родственникам в содействии избежать 
уголовной ответственности за денежное вознаграждение. В одном случае им был при-
влечен сокамерник, который от имени следователя подтвердил его слова. В восьми 
случаях граждане проявляли бдительность и перезванивали своим родственникам, 
но одна жительница города поверила и передала денежные средства осужденному в 
сумме 50 тыс. рублей через водителя такси (по материалам официального сайта про-
куратуры Республики Марий Эл. URL : http://genproc.gov.ru).

Характерными чертами личности осужденного, совершившего преступление корыст-
ной направленности в местах лишения свободы, являются общительность, стремление 
к установлению контактов. Например, некоторые осужденные, совершая корыстные 
преступления в местах изоляции, своими действиями пытались завоевать внимание 
других осужденных, сохранить либо приобрести значимые для них отношения. В кри-
минологических исследованиях уделяется большое внимание тюремной субкультуре 
осужденных, которая обладает воздействием на все основные сферы жизни и быта 
осужденных в местах лишения свободы. Являясь «идеологией преступного мира», она 
культивирует преступные традиции и обычаи применительно к криминальному и нор-
мальному образу жизни [9, с. 67].

Среди корыстных мотивов преступного поведения осужденных, прежде всего, при-
сутствует самоутверждение своей личности, что означает достижение определенного 
социального положения в преступном сообществе, поднятие своего авторитета, мне-
ния и оценки окружающих, приобретение признания со стороны личностного значимого 
окружения.

Следует особо подчеркнуть, что корыстные мотивы совершения преступлений осу-
жденными во время отбывания наказания дополняют и усиливают друг друга, придавая 
преступному поведению стабильный характер. Мотивы проявляют свою устойчивость 
именно в корыстном противоправном поведении, которое нередко протекает длительное 
время вопреки наказанию или угрозе его применения, порождая повторные посягатель-
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ства. Обычно у таких преступников с высокой степенью иерархии мотивационной сферы 
корыстная направленность является как основополагающей в момент совершения дея-
ния, так и относительно устойчивой, определяющей их жизнь и деятельность [10, с. 43]. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что именно личность осу-
жденного и окружающая микросреда совместно формируют мотив неформального 
поведения в пенитенциарных учреждениях. Находясь под воздействием преступной 
среды, обыденные взгляды и ценности осужденного замещаются сочетанием антиоб-
щественных убеждений и взглядов.

Бесспорно, определяющим мотивом совершения исследуемой категорией престу-
плений выступают корысть, стремление к обогащению, самоутверждение, получение 
определенных материальных благ от преступления, способных улучшить или облегчить 
нахождение осужденного в местах лишения свободы. В силу этого можно сказать, что 
тип личности корыстного преступника как постоянное состояние, ее психологический 
статус с присущими ей чертами выступает в целом мотивом преступления.

Знание типовой модели преступников и личностных свойств рассматриваемой ка-
тегории осужденных, совершающих корыстные преступления в период отбывания 
наказания в исправительном учреждении, позволит своевременно выявлять данных 
лиц или групп, а также оптимизировать процесс профилактики и предупреждения данной 
преступности. Проведенное нами исследование позволило выявить основные социально- 
демографические и нравственно-психологические особенности осужденных, совершив-
ших преступления корыстной направленности в пенитенциарном учреждении.

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что личность осужденного, со-
вершившего корыстное преступление в местах лишения свободы, имеет следующие 
характеристики: чаще всего это лица мужского пола в возрасте 18–35 лет, холостые, 
со средним образованием, в основном не имеющие хронических заболеваний, с отсут-
ствием явных психических отклонений, обладающие преступным опытом совершения 
указанных преступлений (дистанционных мошенничеств и вымогательств), регулярно 
нарушающие режим отбывания наказания, склонные к наживе и получению нетрудовых 
доходов. Следовательно, профилактические меры воздействия на исследуемую катего-
рию лиц должны определяться исходя из корыстной направленности личности, анализа 
микросреды и окружения, а также длительности и характера преступной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения экономиче-
ской безопасности исправительных учреждений. Под обеспечением экономиче-
ской безопасности предприятий уголовно-исполнительной системы понимается 
реализация органами и учреждениями, исполняющими наказания, во взаимодей-
ствии с другими субъектами организационных, социально-экономических, пра-
вовых и иных мер, направленных на создание (развитие) предприятий с целью 
вовлечения осужденных в общественно полезный труд. Предлагаются меры по 
совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства в рассматрива-
емой сфере: определение обеспечения экономической безопасности предприятий 
исправительных учреждений в качестве одной из задач оперативно-розыскной 
деятельности исправительных учреждений; учет наличия исковых требований у 
осужденных при решении вопроса о привлечении их к труду; повышение роли об-
щественных наблюдательных комиссий, органов прокуратуры в данном вопросе.

Ключевые слова: экономическая безопасность, исправление осужденных, 
предприятия уголовно-исполнительной системы, трудоустройство, обществен-
ные наблюдательные комиссии, прокуратура.

В соответствии с ч. 2 ст. 9. Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ) одним из основных средств исправления осужденных является общественно 
полезный труд. Это во многом определяет роль и значение производственной деятель-
ности предприятий исправительных учреждений. Следует отметить ее значимость в 
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деле реализации конституционной нормы о возмещении потерпевшим от преступления 
ущерба (ст. 52 Конституции РФ). В отличие от деятельности предприятий, находящих-
ся вне уголовно-исполнительной системы (УИС), приоритетом в организации работы 
предприятий уголовно-исполнительной системы является не получение прибыли, а 
исправление осужденных (ст. 1 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). Трудно 
переоценить роль эффективной работы производственного сектора исправительных 
учреждений, привлечения к труду осужденных, обучения их профессиям, востребован-
ным не только в период отбывания наказания, но и после освобождения от его дальней-
шего отбывания наказания, в предупреждении рецидива преступлений. Известно, что 
более 50 % преступлений совершаются лицами, ранее отбывавшими наказания. «Су-
ществующая уголовно-исполнительная система пока не в полной мере ориентирована 
на процесс социальной реабилитации осужденных. Люди, выходящие из мест заключе-
ния, часто оказываются в сложной жизненной ситуации… В результате… более поло-
вины преступлений совершается лицами, уже ранее судимыми. Одной из причин такой 
ситуации является в том числе недостаточная вовлеченность граждан, осужденных к 
лишению свободы, в активную трудовую деятельность», – отметила В. И. Матвиенко на 
парламентских слушаниях Совета Федерации 25 марта 2019 г. на тему «Обеспечение 
государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации» (URL : https://council.gov.ru/media/files/jsQUpwrilcYAsk4
1WrAMLC1oahEE7prU.pdf). В значительной степени это обусловливается отсутствием у 
освобожденных специальности и возможности трудоустроиться. 

Приведенное выше может не входить в содержание обеспечения экономической 
безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, в число ее задач, в силу 
этого в отличие от общего понятия обеспечения экономической безопасности, приводи-
мого в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г.*№ 2081, применительно к 
системе исполнения наказаний требует своей профессионализации и конкретизации. 
Исходя из основной задачи, решаемой предприятиями исправительных учреждений, 
места привлечения осужденных к общественно полезному труду в деле их исправления, 
предупреждения рецидива преступлений, обеспечение экономической безопасности 
предприятий уголовно-исполнительной системы можно определить как реализацию 
органами и учреждениями, исполняющими наказания, во взаимодействии с другими 
субъектами организационных, социально-экономических, правовых и иных мер, на-
правленных на создание (развитие) предприятий с целью вовлечения осужденных в 
общественно полезный труд.

Такое понимание обеспечения экономической безопасности предприятий исправи-
тельных учреждений актуализируется состоянием дел в сфере привлечения осужден-
ных к труду. Доля осужденных, привлеченных к труду на оплачиваемых работах, в 2019 г.  
составила лишь 47,8 %. Удельный вес осужденных, имеющих исполнительные листы 
и привлеченных к труду в этот же период, – 72,4 %. Однако данные количественные 

1 Пункт 7 данной Стратегии определяет обеспечение экономической безопасности как реали-
зацию органами государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального 
банка Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества ком-
плекса политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых 
и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности 
и защиту национальных интересов Российской Федерации в экономической сфере.
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показатели далеко не в полной мере отражают проблемность вопросов, связанных с 
производственной деятельностью предприятий исправительных учреждений. Средне-
месячная заработная плата осужденных в 2019 г. составила чуть более 5 тыс. рублей 
(решение коллегии ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации в 2019 году и задачах на 2020 год», объявленное при-
казом ФСИН России от 27 марта 2020 г. № 238). Удельный вес погашения исковых тре-
бований в среднем в год не превышает 2 % [1, 2].

Действующее законодательство создает определенную основу для решения конкрет-
ных задач в сфере обеспечения экономической безопасности предприятий уголовно- 
исполнительной системы. Это выражается прежде всего в обязанности осужденных 
трудиться, в условиях привлечения их к труду (ч. 1 ст. 103 УИК РФ); в определении пред-
приятий, на которых осужденные привлекаются к*труду2.

Приведенные нормы создают основу для проведения соответствующих мероприятий 
по обеспечению экономической безопасности в целом всех объектов УИС. Однако уго-
ловно-исполнительное законодательство никоим образом не регулирует конкретные во-
просы, направленные на обеспечение экономической безопасности объектов уголовно- 
исполнительной системы. Отсутствует и законодательное определение данного понятия.

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы», определяя обеспечение безопасности 
объектов уголовно-исполнительной системы, заключает ее только в формах охраны и 
конвоирования (ст. 12). Данный Закон не закрепляет понятия экономической безопас-
ности предприятий УИС и соответственно не определяет ее задачи.

Эти пробелы в законодательстве проявляются в конкретных сферах деятельности 
исправительных учреждений. Например, уголовно-исполнительное законодательство, 
предусматривая различные условия привлечения осужденных к труду, не содержит 
такого условия, как наличие исполнительных документов о возмещении вреда, при-
чиненного преступлением, и др. Определяя в качестве задачи оперативно-розыскной 
деятельности в исправительных учреждениях обеспечение личной безопасности (ч. 1 
ст. 84 УИК РФ), закон не устанавливает более общую задачу, направленную на дости-
жение целей наказания, – обеспечение экономической безопасности предприятий УИС.

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости законодательного опре-
деления понятия обеспечения экономической безопасности предприятий уголовно- 
исполнительной системы. В связи с этим представляется целесообразным:

1) дополнить перечень задач, стоящих перед оперативно-розыскной деятельностью 
в исправительных учреждениях (ч. 1 ст. 84 УИК РФ), задачей обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятий исправительных учреждений;

2) для повышения роли привлечения осужденных к труду в деле их исправления, воз-
мещения вреда, причиненного преступлением, дополнить перечень условий, учитывае-
мых при решении этой задачи (ч. 1 ст. 103 УИК РФ), фактом наличия исковых требований.

В плане обеспечения экономической безопасности производственных объектов ис-
правительных учреждений заслуживает внимания организационная деятельность по 

2 Центры трудовой адаптации осужденных и производственные (трудовые мастерские); феде-
ральные государственные унитарные предприятия УИС; объекты организаций любых организа-
ционно-правовых форм, расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, 
и вне их (ст. 17 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы»).
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развитию производственной базы данных учреждений. Эта деятельность заключает-
ся прежде всего в организации взаимодействия исправительных учреждений с феде-
ральными органами исполнительной власти и госкооперациями по получению заказов 
на производство продукции, выполнении работ и оказании услуг; развитии производ-
ственной деятельности исправительных учреждений с учетом социальных и экономико- 
географических особенностей субъектов Российской Федерации (решение коллегии 
ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации в 2019 году и задачах на 2020 год», объявленное приказом ФСИН России 
от 27 марта 2020 г. № 238). На последнее следует обратить особое внимание. Специ-
альности, полученные осужденными во время отбывания наказания, часто являются 
невостребованными после их освобождения. Ситуацию ухудшает низкий техниче-
ский уровень оборудования предприятий ИУ. В исправительных учреждениях имеется  
110 тысяч единиц технологического оборудования с общим износом 73 %, непригодно 
к эксплуатации 17 %. В среднем на пять трудоспособных осужденных приходится одна 
единица производственного оборудования, в отдельных учреждениях этот показатель 
составляет 15–20 осужденных на одну единицу (URL : https://council.gov.ru/media/files/js
QUpwrilcYAsk41WrAMLC1oahEE7prU.pdf).

Работа осужденного на таком оборудовании и в таких условиях не позволяет ему 
должным образом адаптироваться к современному оборудованию после освобождения 
от дальнейшего отбывания наказания.

Обеспечение экономической безопасности предприятий УИС требует соответству-
ющего контроля и надзора со стороны субъектов, наделенных такими правами. Пред-
ставляется, что в указанном аспекте необходимо внесение корректив в законодатель-
ство, иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов 
прокуратуры, уполномоченных по правам человека, уполномоченных по защите прав 
предпринимателей.

Действующее законодательство, определяющее полномочия указанных субъектов, 
как правило, не направлено на инициирование или осуществление контроля. Оно ак-
центирует внимание на рассмотрение обращений граждан. В частности, представля-
ется, что вопросы обеспечения экономической безопасности объектов УИС должны 
рассматриваться на координационном совете уполномоченных по правам человека  
(п. 2 ст. 362 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ  
«Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»).

Принципиального изменения в рассматриваемом аспекте требует Федеральный 
закон от 10 июля 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания». Уместно было бы использовать идеи, заложен-
ные в свое время в Положение о наблюдательных комиссиях, утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1965 г. Речь идет, в частности, 
о наделении общественных наблюдательных комиссий такими компетенциями, как:

– вносить на рассмотрение региональных и муниципальных органов власти предло-
жения о трудовом и бытовом устройстве указанных лиц;

– проверять условия привлечения осужденных к труду на предприятиях, не являю-
щихся объектами уголовно-исполнительной системы.

Тема обеспечения экономической безопасности объектов уголовно-исполнительной 
системы должна присутствовать в повестке координационных совещаний, созываемых 
прокурором (ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокура-
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туре Российской Федерации»). Следует отметить особую роль органов прокуратуры в 
данном вопросе. Прокуратура является единственным субъектом, наделенным законо-
дателем координационными функциями в сфере борьбы с преступностью.

Согласно Положению о координации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, утвержденному Указом Президента Российской Федерации 
от 18 апреля 1996 г. № 567, прокуроры созывают координационные совещания в целях 
обеспечения координации деятельности правоохранительных органов. Однако кроме 
правоохранительных органов на данные совещания могут быть приглашены руководи-
тели федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и их подразделений, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и др. В целях подготовки вопросов, рассматривае-
мых на координационном совещании, и участия в его работе могут привлекаться также 
представители органов контроля и других государственных органов. Перечень вопросов, 
рассматриваемых на указанных совещаниях, методика их подготовки, круг участников 
позволяют сделать вывод об эффективности их деятельности, в том числе в исследу-
емой сфере. Однако практика изучения проблемы свидетельствует, что учреждения и 
органы, исполняющие наказания в виде лишения свободы, далеко не всегда проявляют 
инициативу в вынесении соответствующих вопросов на данные совещания.

Представляется, что при осуществлении ведомственного контроля за исправитель-
ными учреждениями вопросы экономической безопасности их предприятий должны 
быть также в числе его предмета.
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Успешное ведение сельского хозяйства, связанное с получением максимальных 
уровней урожая сельскохозяйственных культур, неразрывно зависит от полной ин-
формационной обеспеченности всех происходящих процессов, что, в свою очередь, 
находится в прямой зависимости от уровня внедрения и использования современных 
информационных технологий.

Одним из направлений развития сельскохозяйственной отрасли в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) является выращивание овощей в закрытом грун-
те. Использование теплиц в учреждениях УИС позволяет свести к минимуму влияние 
сезонности при выращивании овощей. Как известно, зимой цены на свежую зелень и 
овощи значительно поднимаются, а это является выгодным фактором для реализации 
внебюджетной составляющей производственной деятельности учреждений УИС. Как 
правило, сами сооружения теплиц в учреждениях имеются в значительном количестве 
или же их возведение не требует больших финансовых вложений. Основные затраты 
приходятся на оплату счетов за электричество, так как теплицы должны быть хорошо 
освещены практически целый день, что особенно важно в зимний период. Немаловаж-
ным аспектом также является выполнение программы продовольственной безопасно-
сти учреждений УИС. Так, при должном уровне интенсификации выращивания овощей 
в закрытом грунте учреждения получат недорогую и при этом качественную и безопас-
ную продукцию в течение круглого года с гарантированным рынком сбыта, в первую 
очередь ориентированным на собственное потребление [1, 2]. 

Невысокая рентабельность использования теплиц в учреждениях УИС часто свя-
зана с низкой технической оснащенностью последних и нехваткой квалифицированно-
го персонала, имеющего достаточные знания в области агроинженерии [3]. Одним из 
способов решения данной проблемы может стать внедрение в управление процессом 
выращивания овощей и зелени в теплицах новейших технологий, датчиков, роботизиро-
ванных систем и других устройств с целью повышения урожайности, а следовательно, 
и рентабельности их использования в подсобных хозяйствах учреждений уголовно- 
исполнительной системы [4, 5].

Проведя анализ информационных технологий в области применения умного сель-
ского хозяйства, можно отметить следующие подходы. 

В настоящее время агрономами накоплен большой объем эмпирических знаний о 
геологии, микроклимате, которые можно обрабатывать посредством технологии IoT. 
Рассматриваемая технология обеспечивает сбор на местах определенных данных, 
например о температуре почвы, уровне влажности и pH, количестве солнечного света 
на различных участках. Если добавить к ним данные о погоде, то подобное сочетание 
фактической информации и накопленных знаний обеспечит контекст данных, специ-
фичный для конкретного региона. 

Накопленные контекстные данные в будущем позволят моделировать работу конкрет-
ного хозяйства и помогут в составлении прогнозов урожаев. Как и в случае с прогнозом 
погоды, будет возможность анализа рисков для определения оптимального времени для 
посадки или сбора урожая, что в конечном итоге приведет к получению максимальных 
урожаев и снижению эксплуатационных расходов. Прогрессивные идеи внедряются в 
аппаратных технологиях, например применение тракторов с GPS-навигаторами, кото-
рые эффективно сеют семена на глубину, заданную с учетом прогноза освещенности 
и увлажненности. Однако это требует больших финансовых затрат. Подсобным хо-
зяйствам необходимо изыскивать средства на использование передовых технологий, 
чтобы получать максимальную отдачу от инвестиций, снижать капитальные затраты, 
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минимизировать эксплуатационные расходы, обеспечивать высокую прибыльность и со-
хранять конкурентоспособность. Для снижения расходов необходимо создание модели 
по совместной эксплуатации техники, например «оборудование как услуга» или модели 
с оплатой за фактическое использование. Таким образом, производители оборудова-
ния, предлагая подобные бизнес-модели, будут способствовать внедрению «умных» 
решений в сельском хозяйстве. Для управления указанными бизнес-моделями необ-
ходимы платформы IoT, задача которых собирать данные для контроля за техникой и 
ее прогнозного техобслуживания, обеспечивать работу автоматизированной системы 
расчетов и поддерживать новую операционную модель – делать все то, что повышает 
доступность оборудования и эффективность его работы [6, 7]. 

Находят применение в работе автономных теплиц технологии использования сол-
нечных батарей. Для создания комфортного микроклимата, необходимого для роста 
растений, предлагаются интеллектуальные системы управления на основе нечеткой 
логики. Данная технология позволяет осуществлять экономию энергии и водных ресур-
сов за счет эффективного использования солнечной энергии. В основе идеи – нали-
чие специальных датчиков для контроля температуры окружающей среды, влажности 
почвы и относительной влажности воздуха, информация от которых передается на 
контроллеры. Данная система имеет возможность удаленного управления ключевыми 
параметрами внутренней среды теплицы. Теоретические положения данной модели 
были проверены экспериментально и показали ее эффективность в решении пробле-
мы защиты растений от солнечного света [8].

В разработках зарубежных исследователей активно применяются облачные тех-
нологии хранения и обработки накопленных данных, например использование техно-
логической платформы MACQU (Management Control for Quality) высокотехнологичных 
теплиц с управляемой средой и оптимизацией потребления энергии.

Следует отметить, что, несмотря на многообразие предлагаемых решений, на се-
годняшний момент не существует компьютерных программ с надежной математической 
моделью, адаптированных к российским условиям. Кроме того, в сфере закупок програм- 
много обеспечения (ПО) действует национальный режим, заключающийся в запрете на 
приобретение программного обеспечения, разработанного в иностранных государствах. 
Так, в соответствии с законодательством о контрактной системе в Российской Федера-
ции запрещено закупать программы иностранного производства, а также заниматься 
доработкой такого ПО, приобретать услуги по техподдержке, сопровождению и обнов-
лению, если это повлечет передачу прав на такое программное обеспечение заказчику.

Между тем опыт зарубежных стран по применению инновационных технологий на 
основе использования информационно-вычислительных систем и средств автомати-
зации производства сельскохозяйственной продукции является передовым, однако 
требует своего изучения и использования при условии его адаптации к российским 
условиям [9, 10].

По нашему мнению, актуальным направлением в работе тепличных хозяйств яв-
ляется автоматизация таких параметров, как влажность и температура воздуха, ос-
вещенность, наличие и состав микроэлементов, увлажненность почвы, которые мы 
предлагаем автоматизировать путем использования программируемых логических 
контроллеров.

Принципиальная схема управления системами жизнеобеспечения растений на ос-
нове контроля основных параметров внутреннего микроклимата, полива и подкормки 
растений может быть представлена в виде, показанном на рисунке 1.
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Рис. 1. Принципиальная схема автоматизированного управления теплицей

Для обеспечения эффективного роста растений такие параметры внутреннего ми-
кроклимата, как освещенность, температура, относительная влажность воздуха и по-
чвы, должны находиться в заданных пределах. Изменение освещенности регулируется 
включением либо отключением числа светильников, изменение влажности воздуха воз-
можно за счет применения активного вентилирования, изменение температуры возду-
ха – за счет включения либо отключения секций обогревателей. Как правило, типовая 
схема управления микроклиматом теплицы строится на использовании двухпозицион-
ного релейного закона регулирования, когда включение оборудования происходит при 
достижении контролируемым параметром минимального параметра, а отключение – 
при достижении максимального параметра. 

Нами предлагается схема автоматизации основных параметров работы оборудования 
для создания и поддержания оптимальных параметров микроклимата, реализованная 
на базе программируемого логического контроллера. Для регулирования параметров и 
управления системами освещения, отопления, вентиляции, увлажнения воздуха и почвы 
реализован алгоритм управления на базе нечеткой логики. При этом система управления 
включает в себя датчики температуры воздуха (Т1, Т2, Т3, ..., Тn), датчики влажности воз-
духа (Wa1, Wa2, Wa3, …, Wan), датчики влажности почвы (Wl1, Wl2, Wl3, …, Wln), датчики 
освещенности (E1, E2, E3, …, En), программируемый логический контроллер, силовые реле. 

Регулирование параметров микроклимата осуществляется с помощью контроллера 
следующим образом: информация от датчиков анализируется контроллером, и в зави-
симости от их параметров включаются соответствующие силовые реле, подключающие 
системы микроклимата.

Регулирование освещенности происходит путем включения или отключения светиль-
ников для обеспечения оптимальной для растений продолжительности светового дня.

Температура воздуха поддерживается в течение периода эксплуатации теплицы в 
заданных параметрах за счет применения систем отопления при низких температурах 
и систем вентиляции при повышении температуры.
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Влажность воздуха поддерживается путем распыления воды форсунками, управля-
емыми специальными клапанами посредством силовых реле.

Увлажнение почвы осуществляется системой капельного полива, управляемой элек-
тромагнитными клапанами при соответствующих сигналах микроконтроллера.

Выбор типа программируемого логического контроллера определяется степенью 
автоматизации теплицы, а также ее размерами. Для небольших тепличных хозяйств с 
малой степенью автоматизации, например только с системой увлажнения почвы, воз-
можно использование контроллеров с сенсорной панелью, собственным дисплеем и 
подсистемой ввода/вывода. Примером такого контроллера является ОВЕН ПЛК73. Его 
характеристики: 2 дополнительных последовательных интерфейса, 8 универсальных 
аналоговых входов, 8 дискретных входов и 8 выходов, 4 из которых могут быть анало-
говыми. Выходы могут быть следующих типов: релейный, транзисторный дискретный 
или аналоговый выход 4-20 мА либо 0-10В. Для расширения числа выходов может ис-
пользоваться модуль МР1 или другие модули ввода вывода, подключаемые по RS-485.

Для крупных тепличных хозяйств с высокой степенью автоматизации целесообраз-
нее использовать программируемые логические контроллеры с модульной архитекту-
рой, которые позволяют строить системы автоматизации любой сложности и распре-
деленности, например промышленный контроллер ЧГП-РТ производства компании 
«ОСАТЕК». Его особенности: варианты исполнения корпуса – 4, 8, 13 модулей УСО, до  
53 000 дискретных/аналоговых каналов ввода/вывода, масштабируемость до 255 пас-
сивных шасси, РС-совместимый процессорный модуль активного шасси, резервирова-
ние питания и «горячая» замена модулей, поддержка 4х Ethernet 100TX, протокол RSTP,  
4x RS422/485, скорость до 5000 кБод, установка на стену/панель, 19-дюймовую стойку.

Блок-схема, описывающая алгоритм работы системы управления микроклиматом 
теплицы, состоит из управления системой вентиляции, отопления, орошения и систе-
мы освещения (рис. 2).

.

Рис. 2. Алгоритм управления микроклиматом теплицы
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Предполагается, что в начальный момент оператор задает оптимальные (норми-
руемые) значения параметров микроклимата, благоприятные для выращивания кон-
кретного вида растений. Далее программа производит сравнение текущих параметров 
температуры, влажности и освещенности, передаваемых с датчиков, расположенных 
в разных частях теплицы, с заданными нормируемыми значениями данных показате-
лей и подает сигнал о включении либо отключении исполнительных механизмов, что, 
в свою очередь, приводит к изменению контролируемых параметров микроклимата, 
регистрируемых датчиками. Так, алгоритм работы программы поддержания микро-
климата для системы вентиляции, отопления, орошения и освещения аналогичный, 
представим блок-схему алгоритма работы на примере регулировки температуры воз-
духа системой отопления.

По представленному алгоритму будет разработан программный код в среде про-
граммирования CODESYS, по которому программируемый контроллер будет осущест-
влять автоматическое управление системой поддержания микроклимата теплицы. По 
нашему мнению, реализация управления системой микроклимата в теплице на базе 
контроллеров ПЛК73, ЧГП-РТ либо их аналогов будет обладать изначально минималь-
ной стоимостью при высокой надежности и быстродействии функционирования. Кроме 
того, контроллеры данных марок производятся российскими компаниями, что не создаст 
препятствий для закупки подобных систем управления микроклиматом теплиц при их 
использовании для нужд уголовно-исполнительной системы.
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Аннотация. Психологическая категория «самоотношение» является неотъем-
лемой частью формирования личности несовершеннолетнего в условиях заключе-
ния (О. В. Гагина, Е. Н. Власова, О. Б. Пашкевич, В. М. Раева, А. А. Кокуев, С. А. Бе- 
личева). По данным пенитенциарных психологов и сотрудников воспитательного 
отдела, готовность к исправлению несовершеннолетнего в первую очередь за-
висит от особенностей его самоотношения. 

Объектом исследования является самоотношение несовершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных мужского пола. Цель исследования – ана-
лиз психологических особенностей самоотношения несовершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных мужского пола. Гипотеза исследования – 
самоотношение несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных 
мужского пола характеризуется высоким уровнем самоуверенности, ощущением 
ценности собственной индивидуальности, наличием внутренних конфликтов и 
низким уровнем самообвинения. Эмпирическое исследование проводилось на 
базе ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве. В нем приняли участие несовер-
шеннолетние подозреваемые, обвиняемые, осужденные мужского пола. При 
диагностике психологических особенностей самоотношения несовершеннолет-
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них были использованы следующие методы и методики: психодиагностическая 
беседа, тестирование (методика исследования самоотношения В. В. Столина,  
С. Р. Пантелеева; тест Смишека), методы математической статистики (корреляци-
онный анализ). Особенности самоотношения несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных проявляются в высоком уровне самоуверенности, 
ощущении ценности собственной индивидуальности, наличии внутренних кон-
фликтов, тенденции к отрицанию своей вины и перенесении ответственности на 
окружающих, что свидетельствует о неадекватности самооценки и самоотношения 
в целом. Диагностирован повышенный уровень антисоциальной направленности 
и жестокости несовершеннолетних осужденных мужского пола, педагогическая 
запущенность, социальная дезадаптация, стремление к самостоятельности, не-
достаток дистанции в отношениях с другими людьми, повышенная раздражитель-
ность и импульсивность, трудности существования в условиях жесткой дисци-
плины. Результаты проведенного исследования имеют практическую значимость 
для учреждений уголовно-исполнительной системы в рамках психологического 
сопровождения несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных 
в зависимости от особенностей их самоотношения и могут быть использованы 
с целью формирования у них конструктивных жизненных планов и мотивации к 
исправлению еще на ранних этапах нахождения в местах лишения свободы (в 
условиях следственного изолятора).

Ключевые слова: самоотношение, личность, несовершеннолетние, подозре-
ваемые, обвиняемые, осужденные, сопровождение, психологическое сопрово-
ждение, подростковая преступность, места лишения свободы.

Введение
Актуальность исследования психологии самоотношения несовершеннолетних подозре-

ваемых, обвиняемых, осужденных обусловлена рядом причин. Во-первых, несовершен-
нолетние представляют особый интерес для государства как будущее поколение России 
со своим представлением о морали, ценностях, культуре, законодательстве, обществе и 
о себе. Во-вторых, попадая в места лишения свободы, несовершеннолетние подозревае-
мые, обвиняемые, осужденные ввиду социально-психологических особенностей подвер-
жены усвоению криминальных норм, правил и ценностей, что противоречит общественной 
морали и нравственности. В-третьих, рядом авторов выявлено, что категория «самоотно-
шение» является неотъемлемой частью становления личности несовершеннолетнего в 
условиях заключения (О. В. Гагина [4], Е. Н. Власова [3], О. Б. Пашкевич [12], А. А. Кокуев [9], 
В. М. Раева [14], С. А. Беличева [2]), поэтому от степени конструктивной сформированности 
самоотношения зависит их готовность и желание измениться. В силу этого изучение осо-
бенностей самоотношения несовершеннолетних, находящихся в условиях следственного 
изолятора, необходимо для эффективности исправительного процесса в целом.

Согласно исследованиям В. Н. Мясищева [10, с. 16] и Н. И. Сарджвеладзе [15], само-
отношение представляет собой вид человеческих отношений, основанный на системе 
эмоционально-ценностного отношения к себе, зависящий от особенностей мышления 
данного субъекта.

Проблема самоотношения лиц, находящихся в местах лишения свободы, в отече-
ственной литературе освещена в эмпирических исследованиях Д. В. Сочивко [16], А. В. Пи- 
щелко [13], Ю. М. Антоняна [1], В. М. Раевой [14], О. А. Падун [11], М. М. Калашниковой 
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[7], О. В. Гагиной [4], О. А. Топильской [17] и др. Труды зарубежных психологов, косвенно 
затрагивающие проблему самоотношения личности несовершеннолетних преступников, 
носят преимущественно теоретический характер (Kaplan [20], Mischel [21], Diener [19]).

В большинстве исследований в области индивидуально-личностных особенностей 
несовершеннолетних, содержащихся в местах лишения свободы, описаны следующие 
характеристики данной категории лиц: отсутствие или недостаток критического отно-
шения к себе и другим, позитивная оценка своих асоциальных поступков, деформация 
ценностной сферы самосознания и неспособность оценивать последствия собствен-
ных действий.

Значительный вклад в исследование самоотношения личности несовершеннолетних 
преступников внесла О. В. Гагина, которая выявила, что их личность характеризуется 
низким уровнем развития самосознания, отрицанием чувства вины за совершенные 
преступления, демонстративным самобичеванием [4, с. 254].

Пенитенциарными психологами установлено, что период пребывания в условиях 
следственного изолятора является критичным для несовершеннолетнего (Д. В. Со-
чивко, А. И. Ушатиков) [13]. Человек, находясь в следственном изоляторе, переживает 
определенные этапы в уголовном и моральном плане (осознание совершенного дея-
ния, переосмысление ценностей, адаптация к нормам поведения и т. д.), в ходе которых 
формируются своеобразное мировоззрение, самоотношение и самосознание, которые 
отражаются на его поведении и личности в целом [18]. Каким будет самоотношение не-
совершеннолетнего, зависит от своевременности психологического сопровождения. 

Методы исследования
При диагностическом обследовании нами использовались эмпирические методы: пси-

ходиагностическая беседа, тестирование, методы математической статистики (корреля-
ционный анализ). Для диагностики особенностей самоотношения несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных мы использовали методику исследования 
самоотношения (МИС) (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев), а для выявления их личностных 
особенностей – методику исследования акцентуаций характера «Смишек» (Х. Смишек). 
С целью обработки полученных в ходе диагностики данных использовалась программа 
Psychometric Expert (9.1.0). 

Результаты исследования
В рамках исследования самоотношения несовершеннолетних подозреваемых, об-

виняемых, осужденных мужского пола мы провели анализ уголовно-правовых, соци-
ально-демографических и индивидуально-психологических особенностей их личности.

Уголовно-правовые особенности личности несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных характеризуются содержанием преступлений и поведением в 
условиях следственного изолятора. Анализ преступлений, совершенных несовершенно-
летними мужского пола, показал, что большую часть среди них составляют преступления 
против жизни и здоровья, против половой свободы личности (ст. 105, 111, 131–132, 162  
УК РФ) – 68 %; против собственности (ст. 158, 161 УК РФ) – 20 %; преступления, связанные 
с незаконным приобретением, хранением наркотических средств (ст. 228 УК РФ), – 12 %. 
При изучении особенностей поведения в учреждении выявлено, что 46 % несовершен-
нолетних нарушали режим содержания; 38 % –  состояли на профилактическом учете в 
учреждении (склонны к суициду и членовредительству, нарушению режима и порядка 
в учреждении, употреблению наркотических веществ). Полученные результаты указы-
вают на повышенный уровень антисоциальной направленности и жестокости несовер-
шеннолетних, находящихся в местах лишения свободы. Выраженное делинквентное 
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поведение в совокупности с содержанием в условиях изоляции способствует подмене 
нравственных понятий и социальных ценностей, возникновению у несовершеннолетних 
деструктивного мышления, негативного самосознания и самоотношения.

При анализе социально-демографических особенностей личности несовершен-
нолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных мужского пола мы изучали такие 
показатели, как возраст, семейные условия, образование. В следственном изоляторе 
на момент проведения исследования содержались 40 несовершеннолетних мужского 
пола в возрасте 17 лет (84 %) и 16 лет (16 %). Анализируя особенности воспитания в 
семье, мы выявили, что 67 % несовершеннолетних мужского пола воспитывала только 
мать либо они находились под опекой, и только 33 % воспитывались в полной семье.  
38 % подозреваемых, обвиняемых, осужденных характеризовали свои взаимоотно-
шения в семье как благоприятные. По данным ученых, неблагополучные семейные 
условия [5] способствуют развитию у подростка дефицита внимания, низкой или неа-
декватной самооценки, которую они стремятся компенсировать в форме асоциального 
и демонстративного поведения. Что касается показателя образования, то на момент 
попадания в следственный изолятор 12 % несовершеннолетних учились в колледже, 
6 – проходили обучение в 11-м классе, 20 – в 10-м, 30 – в 9-м, 22 % – в 8-м классе. Мно-
гие из обследуемых несовершеннолетних оставались в школе на второй год. Анализ 
социально-демографических показателей свидетельствует о низком уровне внимания 
со стороны семьи, педагогической запущенности и социальной дезадаптации.

Диагностика индивидуально-психологических особенностей позволила нам широко 
раскрыть особенности изучаемого феномена психологии самоотношения несовершенно-
летних подозреваемых, обвиняемых, осужденных мужского пола. В рамках диагностики 
использовались психодиагностическая беседа, тестирование, методы математической 
статистики (корреляционный анализ).

В самом начале психодиагностической беседы мы просили несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных рассказать о своей жизни до момента по-
падания в следственный изолятор. Большинство из них описывали ее как веселую и 
счастливую, в ней присутствовали семья, друзья, деньги, беззаботность и удовольствие 
(алкоголь, наркотики и девочки). Описание несовершеннолетними мужского пола жиз-
ненной ситуации в определенный период является важным диагностическим критерием 
отношения к своему образу жизни и к самому себе.

Далее несовершеннолетним предлагалось охарактеризовать свою жизнь с момента 
попадания в следственный изолятор. Ответы обследуемых разделились практически 
поровну: 48 % считают ее нейтральной, нормальной, иногда веселой («думал, что бу-
дет хуже»), 52 % – скучной, грустной, нервной. На данном этапе интервью наблюдает-
ся четкое разделение несовершеннолетних по отношению к сложившейся жизненной 
ситуации: диагностируется позитивное либо негативное самоотношение.

Наиболее важный вопрос для изучения самоотношения заключался в отношении об-
следуемых к совершенному ими преступлению. Примерно треть несовершеннолетних 
(36 %) заявили, что негативно относятся к совершенному преступлению, но практически 
никто из них не сказал, что сожалеет о содеянном. Две трети обследуемых несовершен-
нолетних (64 %) настаивают на своей невиновности либо оправдывают совершенные 
ими преступления («я не считаю данный поступок преступлением»). 

В рамках диагностической беседы нас интересовал ответ на вопрос «Как вы отно-
ситесь к человеку, преступившему закон?» Большинство несовершеннолетних (72 %) 
ответили «равнодушно» и «нейтрально», а также «в зависимости от мотивов и обсто-
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ятельств преступника». Однако некоторые подозреваемые, обвиняемые, осужденные  
(28 %) говорили о положительном отношении к такому человеку («значит, ему нужно 
было так сделать»). Мы считаем, что полученные данные свидетельствуют о понижен-
ном уровне социальной ответственности, недостаточном осознании нормативности и 
нравственности поведения, равнодушии к другим, а следовательно, и о необходимости 
проведения психокоррекционной и воспитательной работы.

Отвечая на вопрос «Опишите ваши черты характера, какой вы человек?», практи-
чески все несовершеннолетние использовали в описании себя такие характеристики, 
как «добрый», «доброжелательный», «спокойный», «невспыльчивый», «тихий», «весе-
лый». Только 9 % обследованных говорили о себе как об импульсивном и эмоциональ-
ном человеке. 

На заключительном этапе психодиагностической беседы мы попросили несовершен-
нолетних описать, какой они видят свою будущую жизнь (примерно через 10 лет). 52 % 
из них ответили, что планируют быть успешными, завести семью, открыть свой бизнес 
или построить карьеру (при этом данные подозреваемые, обвиняемые, осужденные 
мужского пола, по словам воспитателей, нерегулярно посещают учебные занятия и не 
интересуются саморазвитием). Другая же часть несовершеннолетних (48 %) не смогли 
описать свою жизнь в будущем («я о таком не задумываюсь и живу сегодняшним днем», 
«все зависит от Бога», «я ничего не хочу и не планирую»). Исходя из вышеизложенно-
го можно сделать вывод, что у многих несовершеннолетних подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных не сформированы жизненные цели и практически у всех – жизненные 
стратегии, то есть способы реализации данных целей и планов. По данным Е. Н. Ко-
жевниковой, на успешное формирование жизненных стратегий влияет конструктивное 
самоотношение [8, с. 155].

В ходе изучения самоотношения личности несовершеннолетних подозреваемых, об-
виняемых, осужденных нами применялась в рамках метода тестирования МИС  (В. В. Сто- 
лин, С. Р. Пантелеев). Согласно авторам-разработчикам, самоотношение понимается 
как многоуровневая эмоционально-оценочная система, чувство в адрес собственного Я.

Анализ психодиагностических данных позволил нам выявить и описать ряд пока-
зателей самоотношения личности несовершеннолетних. Высокий и выше среднего 
показатели выявлены по шкалам: самоуверенность (С_ув) – указывает на стремление 
к успеху, довольство собой и уверенность в решении жизненных вопросов; самоцен-
ность (С_ц) – означает, что несовершеннолетние осознают свою неповторимость, ин-
дивидуальность; внутренняя конфликтность (ВК) – характеризуется негативным фоном 
отношения к себе, несогласием со своим Я. Подобные результаты свидетельствуют о 
стремлении к определенному образу перед собой, характеризуются внутренней лич-
ностной незрелостью, рассогласованностью отношения к себе (рис. 1).

Средний уровень диагностируется по шкалам: открытость (О) – указывает на изби-
рательное отношение несовершеннолетнего к себе, саморуководство (С_рк) – в знако-
мых ситуациях несовершеннолетний способен к личностному самоконтролю, однако в 
новых для себя обстоятельствах (условия следственного изолятора) волевой контроль 
ослабевает и усиливается вероятность подчинения средовым воздействиям; отражен-
ное самоотношение (С_от) – с точки зрения несовершеннолетних, только определенные 
качества личности могут заслуживать уважения окружающих, остальные же вызывают 
у последних неприятие (обычно такое мнение подростка отличается от общепринятого 
«хорошо-плохо», что приводит к дальнейшему искажению самоотношения); самопри-
нятие (С_пр) – означает склонность принимать не все достоинства своей личности и 



ISSN 1999-9917 Человек: преступление и наказание. 2020. Т. 28(1–4), № 3
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК 457

критиковать не все недостатки; самопривязанность (С_прв) – возможное стремление к 
изменению лишь некоторых своих качеств личности, но при сохранении большинства 
других.

Низкий показатель выявлен по шкале самообвинения (С_об), что указывает на от-
рицание собственной вины, перенесение ответственности на других и в целом внеш-
необвиняющую личностную позицию.

По результатам психодиагностического исследования по МИС (В. В. Столин,  
С. Р. Пантелеев) мы пришли к выводу, что личность несовершеннолетних подозрева-
емых, обвиняемых, осужденных мужского пола характеризуется высоким уровнем са-
моуверенности, смелостью в общении, стремлением к успеху, недолгим переживанием 
проблем, ощущением ценности собственной личности и неповторимости. Несовершен-
нолетние не склонны принимать свои достоинства и критиковать свои недостатки, они 
имеют внутренние конфликты, сомнения, несогласия с собой. В характеристиках само-
отношения преобладает тенденция к отрицанию собственной вины, обвинению преи-
мущественно других лиц, перенесению ответственности на окружающих. 

Более подробное изучение индивидуально-психологических особенностей личности 
несовершеннолетних осуществлялось нами путем статистического анализа средних 
значений по методике Смишека. С помощью данной методики определяется акценту-
ированность личности, поэтому показатели мы описали в зависимости от степени вы-
раженности (рис. 2).

Так, высокая и выше среднего выраженность проявляется у несовершеннолетних 
мужского пола по шкалам: гипертимность (Гип) – указывает на повышенную активность, 
общительность, изобретательность, склонность к необдуманным поступкам, импуль-
сивность, недостаток терпения и дистанции с окружающими; застревание (Зас) – ха-
рактеризуется обидчивостью, подозрительностью, мстительностью, инициативностью 
в создании конфликтных ситуаций; эмотивность (Эм) – указывает на чувствительность, 
тревожность; возбудимость (Воз) – проявляется как повышенная импульсивность, 
вспыльчивость, склонность к брани, нежелание учиться; демонстративность (Дем) – 

Рис. 1. Средние значения несовершеннолетних  
по методике исследования самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев)

Примечание. Эмпирическое значение в стенах Кеттелла (крайние 1 и 10 баллов), где шкала О – 
открытость, шкала С_ув – самоуверенность, шкала С_рук – саморуководство, шкала С_от – отра-
женное самоотношение, шкала С_ц – самоценность, шкала С_пр – самопринятие, шкала С_прв – 
самопривязанность, шкала ВК – внутренняя конфликтность, шкала С_об – самообвинение.
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указывает на эгоцентричность, равнодушие к будущему, легкость в установлении кон-
тактов, лживость и притворство, потребность в признании своей личности.

На уровне тенденции находятся показатели: педантичность (Пед) – указывает на 
нормальное протекание психических процессов, активность, отсутствие каких-либо 
сомнений; циклотимия (Цик) – быстрота реакций и мышления, отклика эмоций, несо-
вершеннолетним несвойственна частая смена настроения, и оно не влияет на их са-
мооценку; дистимность (Дис) – выражается в отсутствии концентрации на мрачных 
сторонах жизни, оптимистичности; экзальтированность (Экз) – отсутствие повышен-
ной контактности, лабильности психики, альтруистичности, в ряде случаев и чувстве 
сострадания; в большей степени в данной категории акцентуированности выделяется 
показатель тревожности (Тр), указывающий на вероятные проявления у испытуемых 
неуверенности в себе, застенчивости, старание замаскировать под самоуверенность 
чувство неполноценности.

Полученные результаты по методике Смишека позволили нам определить, что боль-
шинству несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных мужского пола 
свойственны повышенная активность, стремление к самостоятельности, общительность, 
недостаток чувства дистанции в отношениях с другими, легкомысленность, поверх-
ностность в поведении. Такие несовершеннолетние склонны к аморальным поступкам, 
повышенной раздражительности, им трудно переносить условия жесткой дисциплины, 
монотонную деятельность и вынужденное одиночество. Им также присущи повышенная 
импульсивность, вспыльчивость, склонность к брани, созданию конфликтных ситуаций, 
нежелание учиться, при этом им несвойственна частая смена настроения и оно не вли-
яет на самооценку. Данные несовершеннолетние равнодушны к будущему, живут сегод-
няшним днем; их поведение отличается демонстративностью, подвижностью, для них 
характерны легкость в установлении контактов, лживость и притворство, потребность 
в признании, во внимании к своей личности со стороны других, эгоцентризм.

При проведении корреляционного анализа (коэффициент Пирсона) на уровне зна-
чимости p ≤ 0,05 мы установили следующие взаимосвязи (методики «МИС» и «Сми-
шек»): самоуверенность – демонстративность (0,449), саморуководство – дистимность» 
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Рис. 2. Средние значения несовершеннолетних по методике Смишека 
Примечание. Эмпирическое значение в стенах Кеттелла (крайние 1 и 10 баллов), где шкала 

Гип – гипертимность, шкала Зас – застревание, шкала Эм – эмотивность, шкала Пед – педантич-
ность, шкала Тр – тревожность, шкала Цик – циклотимия, шкала Воз – возбудимость, шкала Дис – 
дистимность, шкала Дем – демонстративность, шкала Экз – экзальтированность.
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(–0,448). Анализ полученных данных позволил нам установить, что несовершеннолетние 
подозреваемые, обвиняемые, осужденные мужского пола, отличающиеся демонстратив-
ностью, подвижностью, активностью, легкостью в установлении контактов, лживостью и 
эгоцентричностью, обладают высоким уровнем самоуверенности и стремлением к успеху.

Шкала Дис Дем

С_ув –0,255 0,449*

С_рук –0,448* –0,227

Несовершеннолетние, характеризующиеся серьезностью, пессимистическим отно-
шением к будущему, заниженной самооценкой, низкой контактностью, обостренным 
чувством справедливости, обладают низким уровнем саморуководства, имеют слабую 
саморегуляцию и недостаточный волевой контроль для преодоления внешних и вну-
тренних препятствий, склонны обвинять в своих проблемах окружающих, а пережива-
ния по поводу собственной жизни у них сопровождаются внутренним напряжением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самоотношение несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных мужского пола зависит от индивидуально- 
психологических особенностей их личности и характеризуется высоким уровнем само- 
уверенности, ощущением ценности собственной индивидуальности, наличием внутрен-
них конфликтов, тенденцией к отрицанию своей вины и перенесением ответственности 
на окружающих. Полученные результаты указывают на необходимость коррекции вы-
явленных психологических особенностей несовершеннолетних.

Обсуждение
По результатам эмпирического исследования мы пришли к следующим выводам:
1. По мнению отечественных ученых (В. Н. Мясищев, Н. И. Сарджвеладзе) термин 

«самоотношение» понимается как вид человеческих отношений, основанный на систе-
ме эмоционально-ценностного отношения к себе, зависящий от особенностей мышле-
ния субъекта.

2. Результаты проведенного нами анализа уголовно-правовых, социально- 
демографических и индивидуально-психологических особенностей несовершенно-
летних подозреваемых, обвиняемых, осужденных мужского пола свидетельствуют о  
повышенном уровне антисоциальной направленности и жестокости, педагогической 
запущенности, социальной дезадаптации, стремлении к самостоятельности, недо-
статке дистанции в отношениях с другими людьми, повышенной раздражительности и 
импульсивности, трудностях существования в условиях жесткой дисциплины, демон-
стративности поведения, лживости и эгоцентричности.

3. Самоотношение несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных 
мужского пола в большинстве случаев проявляется в высоком уровне самоуверенности, 
ощущении ценности собственной индивидуальности, наличии внутренних конфликтов, 
тенденции к отрицанию собственной вины и перенесении ответственности на окружаю-
щих. Вышеуказанные показатели в совокупности с результатами самоописания несовер-
шеннолетних свидетельствуют о неадекватности самооценки и самоотношения в целом.

4. Установлена взаимосвязь акцентуаций характера с некоторыми индивидуально- 
психологическими особенностями личности несовершеннолетних подозреваемых, обви-
няемых, осужденных мужского пола и особенностями их самоотношения. Несовершенно-
летние с демонстративным типом личности обладают высоким уровнем самоуверенности 
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и стремлением к успеху, с дистимическим – имеют низкий уровень саморуководства, у них 
отсутствует тенденция к поиску причин поступков и результатов в самом себе.

5. Полученные результаты исследования позволят практическим психологам и со-
трудникам воспитательных служб составлять индивидуальные планы психологического 
сопровождения несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных в зави-
симости от особенностей их самоотношения, что будет способствовать не только свое- 
временной коррекции негативных особенностей самоотношения, но и формированию 
у несовершеннолетних конструктивных жизненных планов, стратегий их реализации, 
мотивации к саморазвитию и исправлению еще до момента попадания в воспитатель-
ные колонии (на этапе нахождения в условиях следственного изолятора).
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы коррекции поведения деви-
антных подростков как одного из приоритетных направлений деятельности психо-
логов, социологов, педагогов и работников правоохранительных органов. Девиант-
ное поведение – это устойчивое отклоняющееся поведение человека от наиболее 
важных социальных и нравственных норм, причиняющее реальный ущерб обще-
ству и/или самому человеку и сопровождающееся социальной дезадаптацией. 
Девиантное поведение начинает проявляться в детском и подростковом возрасте 
под влиянием разнообразных взаимодействующих обстоятельств, которые делят 
на следующие категории: неблагоприятные индивидуальные особенности и не-
благоприятные средовые условия. Социальная ситуация развития девиантного 
подростка такова, что он часто оказывается вне семьи и вне коллектива школы. 
Отверженность в собственной семье, неприятие одноклассниками, постоянные 
критика и замечания со стороны преподавателей школы приводят к тому, что 
подростки находят поддержку у таких же социально отверженных детей и объе-
диняются с ними в асоциальные подростковые группы, в которых приветствуется 
нежелание учиться, грубость, агрессивное поведение, промискуитет, отнимание 
денег у малышей, мелкое воровство и другие проявления девиантности. Многие 
из таких детей учатся в обычных школах, и большинство нарушений поведения 
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обнаруживаются у них во внеучебное, свободное время. В этих условиях основ-
ными «поддерживающими системами» в работе с ними могут стать социальные 
учреждения, ориентированные на организацию их внешкольной деятельности. 

В статье представлена модель организации коррекционной воспитательной 
работы во внешкольной деятельности с девиантными подростками. Полученные 
в исследовании результаты свидетельствуют о том, что разработанная модель 
и основанная на ней экспериментальная программа демонстрируют высокую 
эффективность через положительную статистически значимую динамику боль-
шинства изучаемых показателей. После работы по экспериментальной програм-
ме подростки стали проявлять вновь приобретенные знания, умения и навыки в 
практической и повседневной деятельности. Они проявили умение использовать 
адекватные способы взаимодействия с другими детьми и взрослыми, способность 
к совместной деятельности, умение выполнять обязанности, принятые в коллекти-
ве класса, а также соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, стали 
активнее участвовать во внешкольных мероприятиях. Предлагаемая модель ор-
ганизации коррекционной воспитательной работы во внешкольной деятельности 
представляет интерес для психологов, социальных работников, педагогов, в том 
числе пенитенциарных психологов и педагогов, и может быть использована для 
внедрения в практику учреждений социального обслуживания, реабилитацион-
ных центров, органов по делам молодежи и других учреждений, работающих с 
группами социального риска.

Ключевые слова: девиантные подростки, внешкольная деятельность, модель 
организации коррекционной воспитательной работы.

Профилактика и коррекция девиантного поведения являются одними из приоритет-
ных направлений деятельности психологов, социологов, педагогов и работников пра-
воохранительных органов. Развитие гуманистических тенденций в законодательных 
документах государственной политики в сфере образования предъявляет требования 
к организации профилактики и коррекции противоправного поведения подростков через 
разработку адаптационных мероприятий и привлечение к их реализации учреждений, 
в том числе и во внешкольной деятельности. 

Девиантное поведение – это устойчивое отклоняющееся поведение личности от 
наиболее важных социальных и нравственных норм и причиняющее реальный ущерб 
обществу и/или самой личности и сопровождающееся социальной дезадаптацией. Это 
ошибочный шаблон решения конфликтов, направленный против общества [1]. Таким об-
разом, девиант – это человек, демонстрирующий черты отклоняющегося, недопустимого 
поведения и нуждающийся в помощи специалистов: психологов, учителей, социальных 
работников, а часто правоохранительных органов.

Девиантное поведение начинает проявляться в детском и подростковом возрасте 
под влиянием самых разнообразных взаимодействующих обстоятельств, в которых 
чаще всего выделяют индивидуальные особенности подростка и условия окружающей 
среды [2–5].

К индивидуальным особенностям подростка, способствующим появлению девиант-
ности, относятся: 

– физические и физиологические (соматическое здоровье). По мнению А. Е. Личко, 
В. П. Кащенко, И. А. Фурманова, это прежде всего нервно-психические патологии, ор-
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ганические поражения головного мозга, акцентуации характера, кризисные явления 
подросткового возраста, физические и психические недостатки разной этиологии, из-
вращенные психобиологические потребности, генетические факторы, явления акселе-
рации и инфантилизма, нарушения в различных сферах регуляции [2, 5, 6];

– возрастные психологические: низкая самооценка, обедненность и неустойчивость 
духовных потребностей, мизантропия, протест против требований взрослых; небогатый 
жизненный опыт, низкий уровень самоуважения, слаборазвитая когнитивная сфера: 
отставание в интеллектуальном развитии, недостаточная самостоятельность мыш-
ления и поэтому большая внушаемость и конформность, аффективная заряженность, 
импульсивный характер реагирования, низкий уровень волевого самоконтроля [7–9]. 
Однако подростки с девиантным поведением нередко демонстрируют показатели интел-
лекта, лишь незначительно отличающиеся от нижней границы возрастной нормы, а их  
плохую обучаемость, низкую работоспособность можно объяснить несформированно-
стью учебной мотивации, снижением познавательной и интеллектуальной активности.

К неблагоприятным условиям среды, формирующим девиантное поведение, относятся:
– макросоциальные факторы: биполярное отношение к подросткам, принятое в об-

ществе, с одной стороны, как к детям, с другой – как к взрослым, в котором подростки 
теряют ориентацию [7], влияние уличной субкультуры, социальное неравенство роди-
телей и соответственно их детей и др.:

– микроокружение: социально неблагополучная семья, низкий уровень материаль-
ного обеспечения, травматические жизненные события; социально-материально бла-
гополучная среда, в которой сформирована психология вещизма, бездуховности;

– педагогические факторы: неадекватные воспитательные воздействия (ошибки педаго-
гов), трудности в учебной деятельности, положение отвергнутого в коллективе класса [4, 6].

В результате неблагоприятной социальной ситуации подросток часто оказывается 
в одиночестве: и вне семьи, и вне коллектива класса. Отверженность в собственной 
семье, неприятие одноклассниками, постоянные критика и замечания со стороны пре-
подавателей школы приводят к тому, что подростки ищут и находят поддержку со сто-
роны таких же социально отверженных детей и объединяются с ними в асоциальные 
подростковые группы, в которых приветствуется нежелание учиться, грубость, агрессив-
ное поведение, промискуитет, отнимание денег у малышей, мелкое воровство и другие 
проявления девиантности [6–8].

Психологическая особенность подросткового возраста заключается в дисгармо-
ничности всех сфер его личности, но у подростков с девиантным поведением эта дис-
гармоничность усиливается тем, что ряд внутренних (слабое здоровье, различные 
повреждения во время родов, неустойчивая психика, отрицательные привычки и др.) 
и внешних (неблагоприятная обстановка воспитания, плохие взаимоотношения роди-
телей, алкоголизм родителей, неполная семья и др.) факторов отрицательно влияют 
на его развитие, и он транслирует различные отклоняющиеся формы поведения – от 
нарушения правил в школе до совершения преступления.

В работах В. И. Моросановой, Т. Г. Горячевой, Е. О. Седовой отмечается, что на осо-
бенности поведения девиантных подростков существенное влияние оказывает нес-
формированная или искаженная система саморегуляции. Недостаточное развитие 
саморегуляции мешает ребенку с сохранным интеллектом овладевать учебным мате-
риалом и может привести к повышению тревожности, страхам, агрессии, аддиктивному 
поведению и пр. [10, 11].
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В большинстве психолого-педагогических исследований, посвященных девиантным 
подросткам и коррекции их поведения, основное внимание уделяется работе в закры-
тых учебно-воспитательных учреждениях [12, 13]. В то же время многие из таких детей 
учатся в обычных школах, и значительную часть нарушений поведения они соверша-
ют во внеучебное, свободное время. В этих условиях основными «поддерживающими 
системами» могут стать социальные учреждения, ориентированные на организацию 
внешкольной деятельности девиантных подростков. 

Внешкольная деятельность характеризуется нестандартизированностью, открыто-
стью, вариативностью, поэтому она позволяет развивать подростка с девиантным по-
ведением через его потенциальные возможности и способности, не задействованные в 
учебе. В ней ребенок может произвольно, целенаправленно проявлять свою активность, 
эффективность которой зависит от мотивов, интересов, смыслов, возможностей само-
регуляции. Основными приоритетами направленной внешкольной деятельности явля-
ются ориентированность на ребенка в соответствии с природой его психофизиологиче-
ского и социального становления, воздействие на личностное, психофизиологическое 
духовное развитие девиантного подростка через общественно полезную, культурную, 
досуговую, развивающую деятельность. Раскрывается такая система знаний, норм, 
ценностей, взаимоотношений, общения, которая позволяет подростку с девиантным 
поведением функционировать как полноправному гражданину [14]. Внешкольная дея-
тельность характеризуется «многоразовостью», и подросток может проходить испытания 
или участвовать в мероприятиях в новых и напряжённых для него условиях несколь-
ко раз, проявлять и реализовывать свою компетентность. Таким образом, содержание 
внешкольной деятельности наполняется исходя из психологической позиции о том, что 
должно быть установлено равновесие психики и поведения человека, а также интегри-
рование его поведения в соответствии с нормами общественной жизни.

Целью настоящей работы явилось показать возможности и достоинства внешколь-
ной деятельности для коррекции девиантного поведения подростков.

Перед нами стояли задачи разработать модель и программу организации коррек-
ционной воспитательной работы с девиантными подростками и экспериментальным 
путем оценить их эффективность.

Методы исследования
Исследовательская работа проводилась на базе муниципального бюджетного 

учреждения «Городской центр профилактики ,,Подросток’’» г. Ижевска Удмуртской 
Республики. В работе приняли участие 140 подростков в возрасте 13–15 лет, состо-
ящих под патронатным контролем.

В отличие от экспериментальных исследований коррекции девиантного поведения 
подростков, которые проводились в закрытых или специальных заведениях, наша ра-
бота осуществлялась в естественных условиях жизнедеятельности подростка, под 
которыми понимается свободное, открытое пространство, где ребенок ходит в школу, 
живет в семье, посещает различные мероприятия, добровольно участвует в проектах, 
развивающих занятиях и его деятельность сопровождается специалистом социального 
учреждения. Такие условия позволяют полученную систему знаний, умений и навыков 
апробировать в жизни.

В качестве диагностического инструментария были выбраны следующие методики: 
1. Метод обобщения экспертных оценок и изучение личных дел подростков. Цель: 

оценить социальную ситуацию развития трудного подростка и выявить ее особенности.
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2. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросанова (ССПМ). Цель: 
изучить степень развития осознанной саморегуляции у подростков с девиантным по-
ведением [15].

3. Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. Цель: выявление уровня соб-
ственно смысложизненных ориентаций у подростков с девиантным поведением [16]. 

4. Опросник по изучению ценностей личности Ш. Шварц. Цель: исследование у де-
виантных подростков нормативных идеалов, ценностей на уровне убеждений и ценно-
стей на уровне поведения [17].

Математическая обработка данных эмпирического исследования проводилась с 
помощью непараметрических методов [18, 19]: критерия Манна – Уитни (U), критерия 
однородности (χ²) и критерия знаков (G).

Результаты исследования и их обсуждение
Для выявления основных причин, обусловливающих и усугубляющих отставание 

девиантных подростков в социально-личностном развитии от своих сверстников с 
нормативным поведением, нами были изучены индивидуальные истории их развития, 
особенности здоровья, их отношение к школе, учебе, интересы, потребности, предпо-
читаемые виды активности и т. д.

С целью получения более полной информации нами проводились беседы с экспер-
тами, в качестве которых были приглашены социальные педагоги и психологи образо-
вательных организаций, которые хорошо знали подростков-участников эксперимента, в 
течение нескольких лет наблюдали их в различных жизненных ситуациях и могли оце-
нить их отношения с окружающими. В результате таких бесед были получены сведения 
о том, что эти подростки в младшем школьном возрасте испытывали определенные 
трудности в освоении учебного материала, но явных отклонений в интеллектуальном 
развитии у них не наблюдалось. К основным причинам трудностей они относили недо-
статочное развитие когнитивных процессов, быструю утомляемость, особенности ха-
рактера. Подростки, участники эксперимента, имели ослабленное здоровье, связанное 
с плохим уходом и присмотром за ребенком либо с отягощающими наследственными 
заболеваниями родственников или присутствовали обе причины, поэтому пропуски 
уроков у них были в основном по болезни. Эксперты выделяли у подростков следую-
щие отрицательные личностные черты: повышенную эмоциональную возбудимость, 
демонстративность, агрессивность, высокую конфликтность, неуверенность в себе, 
лень, отчужденность, высокую тревожность, обидчивость, навязчивость, неукротимую 
болтливость, безответственность, спонтанность, действия по настроению, жестокость, 
притворство, услужливость, ябедничество, инфантилизм. Среди положительных черт 
экспертами были отмечены самостоятельность, разговорчивость, внутреннее желание 
быть хорошими, активность.

Экспертная оценка и анализ личных дел девиантных подростков эксперименталь-
ной группы позволили нам определить формы их отклоняющегося поведения, при этом 
следует учесть, что у большинства подростков имеется сочетание нескольких форм.

Особенности учебной деятельности подростков таковы: на домашнем обучении на-
ходятся 10 % (14 подростков); не посещают школу – 8,6 % (12 подростков); учатся не- 
удовлетворительно – 32,1  % (45 подростков), учатся удовлетворительно – 35 % (49 под-
ростков), учатся на оценку «хорошо» – 14,3 % (20 подростков). Из этих ребят на второй 
год обучения оставались 12 % (17 подростков-второгодников).

Экспертные оценки показывают, что нарушают дисциплину 37,9 % (53 подростка), на 
учете в органах внутренних дел состоят 18,6 % (26 подростков). Были выявлены сле-
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дующие формы отклоняющегося поведения: у 17 % (38 подростков) – курение; у 43  % 
(61 подросток) – нежелание учиться; у 5 % (7 подростков) – компьютерная зависимость; 
у 12 % (17 подростков) – систематическое употребление спиртных напитков; у 16 %  
(23 подростка) – бродяжничество; у 13,6 % (19 подростков) – повышенная агрессивность, 
жестокость; у 18,6 % (26 подростков) – приводы в полицию; у 9,3 % (13 подростков) – ху-
лиганство; у 8,6 % (12 подростков) – тунеядство; у 9,3 % (13 подростков) – раннее начало 
половой жизни; 2,9 % (4 подростка) замечены в воровстве; 2,9 % (4 подростка) являются 
участниками криминальных групп и объединений экстремистской направленности; у 5 % 
(7 подростков) имеется судимость. В употреблении наркотиков (курительные смеси) за-
мечен 1 подросток, токсикоманов – 2, суицидальное поведение выявлено у 1 подростка, 
1 подросток попрошайничает.

Результаты наблюдения и опроса экспертов показывают, что большинство девиант-
ных подростков могут неделями пропускать занятия в школе. В основном они ходят в нее 
«потусить» с друзьями, «побесить охранников». В своих школьных неудачах подростки 
обвиняют учителей. В разговорах о школе, об учебных успехах, оценках с их стороны 
сразу проявляется агрессивность или они отстраняются от ответов, говоря «не знаю», 
«ничего не понимаю», «бесит меня уже эта школа», «поскорей бы уже работать». Люби-
мым предметом они называют физкультуру. Большинство этих подростков не понимают, 
зачем им нужно учиться. На прямой вопрос они дают ответы: «просто так хожу в школу», 
«не знаю», «предки заставляют», «я не хожу в школу, что там делать», «училок нравится 
бесить», «какой смысл ходить в школу, все равно ничего не знаю, опять поставят два». 

В то же время у таких ребят обнаруживаются большие планы на будущее: они хотят 
много зарабатывать, иметь большую и счастливую семью. В профессиональном пла-
не видят себя юристами, программистами, офисными работниками, некоторые просто 
хотят где-нибудь работать.

Для проведения коррекционной работы с девиантными подростками нами была раз-
работана Модель организации коррекционной воспитательной работы во внешкольной 
деятельности (далее – модель). В модели реализуются следующие этапы работы с 
девиантными подростками: формирующий; мотивационно-стимулирующий; рефлек-
сивно-оценочный.

На формирующем этапе осуществляется непосредственное участие подростков в 
различных мероприятиях с последующим анализом выполняемой деятельности: об-
суждение значения и смысла занятий, оценка своих действий (поведения) и оценка по-
ведения других участников. Этот этап представлен тремя направлениями: личностно- 
развивающим, информационно-познавательным и социально-деятельностным и пред-
полагает реализацию мероприятий, предусмотренных экспериментальной программой. 

Личностно-развивающее направление ориентировано на самопознание девиантных 
подростков, выявление своих сильных и слабых сторон, обучение способности к само-
регуляции и рефлексии.

Информационно-познавательное направление отвечает за развитие у девиантных 
подростков познавательных потребностей, расширение кругозора, пропаганду альтер-
нативных привычным – культурным формам досуга, в том числе обучение навыкам, 
необходимым в туристических походах, ориентирование в досуговой сфере города 
Ижевска. Оно включает в себя также знакомство с богатыми историческими события-
ми, происходившими на территории Удмуртской Республики, и празднование знамена-
тельных дат в жизни города.
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Социально-деятельностное направление ориентировано на включение подростка 
в позитивную социально значимую деятельность, обучение новым навыкам, развитие 
саморегуляции. Данное направление предполагает расширение социальной среды вза-
имодействия подростков и их активное знакомство с разными людьми. Деятельностный 
характер формирующего этапа предполагает:

– вовлечение девиантных подростков непосредственно в условия, в которых они на 
практике смогут применить полученные знания, умения и навыки в других видах деятель-
ности, научатся ставить перед собой цели и принимать решения, основываясь на выбо-
ре между асоциальными и социально ориентированными ценностями и потребностями; 

– компенсацию слабых сторон своего характера сильными, формирование умения 
осмыслить и понять «Ради чего я это делаю?».

Мотивационно-стимулирующий этап направлен на актуализацию у девиантных под-
ростков потребности к участию в разнообразной деятельности, рефлексивно-оценоч-
ный – на развитие навыков рефлексии при оценивании действий, поступков и своего 
участия в ходе проведения того или иного мероприятия; умения анализировать успеш-
ность/неуспешность своей деятельности и поведения и их причин, своего вклада в ту 
или иную деятельность, результаты своего труда. 

Аналитический блок. Изучение вопроса позволило сделать вывод о том, что для 
формирования нормативного поведения у девиантных подростков требуется создание 
определенных психолого-педагогических условий, к которым мы отнесли следующие:

1. Включение в специально организованную деятельность, направленную на разви-
тие активности, умений и навыков саморегуляции у девиантных подростков. Эта дея-
тельность характеризуется многообразием видов, форм, условий и содержаний; разным 
составом субъектов взаимодействия (разновозрастный детский коллектив, коллектив 
учителей, другие взрослые и дети, входящие в окружение подростка); расширенным про-
странством взаимодействия со средой. В таких условиях подростки вступают в активное 
и целенаправленное взаимодействие, позволяющее им учиться создавать, налаживать 
и поддерживать адекватные отношения с окружающими, понимать и усваивать нормы 
и правила этих отношений, их значимость. Такая деятельность способствует развитию 
индивидуальных особенностей саморегуляции, что, в свою очередь, стимулирует овла-
дение новыми способами действий и общения, а также более эффективному взаимодей-
ствию с другими людьми и выработке оптимальных способов достижения успешности.

2. Воспитание у девиантных подростков ценностного отношения к своей жизни и к жиз-
ни окружающих путем включения в воспитательный процесс культурно-познавательного 
направления. Данное условие способствует формированию у подростка адекватного 
отношения к другим людям и к самому себе. Эта адекватность проявляется: в способ-
ности к самоактуализации, самосовершенствованию, соблюдению общественных норм; 
выстраиванию правильных и устойчивых отношений с окружающими, в основе которых 
лежат такие понятия, как вежливость, честность, гуманизм; в принятии жизни во всех ее 
проявлениях и в способности и желании сознательно выстраивать собственную жизнь.

3. Включение девиантных подростков в активную социально актуальную деятель-
ность, направленную на формирование отношений с окружающими и самим собой. Это 
условие способствует воспитанию чувства ответственности за произведенный выбор. 
Наиболее эффективными способами включения могут быть организация профильных 
лагерей, обучение престижным видам деятельности (например, работа на компью-
тере), трудоустройство, соревнования, дискуссионные клубы. Такие формы работы с 
подростками стимулируют расширение социального кругозора, рефлексию, формиру-
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ют социально одобряемые жизненные ценности и такие нравственные качества, как 
трудолюбие, ответственность, товарищество, требовательность к себе и другим и пр.

4. Усвоение материала в активной и интересной для подростка деятельности проис-
ходит как на осознаваемом, так и на бессознательном уровне. Организация активной 
деятельности позволяет на бессознательном уровне развивать положительные формы 
поведения, что способствует одновременному развитию рефлексии подростка и его 
осознанного поведения. Данный психологический механизм позволяет формировать 
осознанные компетенции у подростков с девиантным поведением.

5. Учет особенностей дизонтогенеза (индивидуального результата развития) деви-
антного подростка позволяет проектировать содержание деятельности таким образом, 
чтобы компенсировать отставание в личностном развитии на том этапе, на котором он 
«застрял», и в то же время учитывать задачи развития, соответствующие подростко-
вому возрасту.

Названные условия стали основой для формулирования основных принципов рабо-
ты с девиантными подростками.

1. Принцип систематичности. Заключается в реализации регулярности и последова-
тельности организации психолого-педагогической внешкольной деятельности. Самым 
трудным здесь является замотивировать девиантного подростка на постоянную лич-
ностную работу с собой и над собой, поскольку он ранее не обращал особого внимания 
на свой внутренний мир, не пытался проанализировать свои мысли, чувства, пережи-
вания. Следует чередовать мероприятия, организуемые в так называемом открытом 
социальном пространстве (беседы, занятия, консультации у психолога, экскурсии и  
т. д.), в результате которых происходит знакомство с разнообразной окружающей дей-
ствительностью и с самим собой, с мероприятиями в пространстве стационарных за-
городных лагерей. В лагере подросток полностью погружается в общую деятельность 
и может моделировать и организовывать свое поведение в соответствии с принятыми 
нормами и правилами, которые необходимо соблюдать. Отработанные и закрепленные 
в закрытом пространстве лагеря модели поведения подросток затем может пробовать 
в открытом пространстве жизнедеятельности в школе, дома и т. д., открывая для себя 
неисчерпаемый потенциал.

2. Принцип вариативности заключается в том, что чем разнообразнее деятельность, 
с помощью которой формируются различные способы действий и поведения, тем успеш-
нее будет человек в традиционных видах деятельности и тем легче сможет осваивать 
новые виды действий и модели поведения.

3. Принцип нормативности заключается в необходимости учета возрастных особен-
ностей развития подростка. Психолого-педагогическую работу необходимо осущест-
влять опираясь на основные новообразования этого возраста.

4. Принцип добровольности. Включая подростков в специально организованную  
психолого-педагогическую деятельность, необходимо учитывать их желание занимать-
ся этой деятельностью. Подростку должно предоставляться право выбора и самостоя-
тельного принятия решения о том, будет ли (или не будет) он участвовать в этом виде 
деятельности.

Содержание экспериментальной программы, основанной на приведенной модели, 
и диагностика динамики исследуемых показателей у подростков до и после ее прове-
дения подробно описаны в наших предыдущих работах [20]. Приведем только итого-
вые результаты для оценки эффективности предлагаемых нами модели и программы.
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На рисунке 1 представлены изменения уровней показателей саморегуляции до (а) 
и после (б) экспериментальной работы.

б
Рис. 1. Изменение уровней показателей саморегуляции  

до (а) и после (б) экспериментальной работы, %. 
Показатели саморегуляции: 1 – планирование, 2 – моделировани,  
3 – программирование, 4 – оценивание результатов, 5 – гибкость,  

6 – самостоятельность, 7 – общий уровень саморегуляции
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Сравнение рис. 1, а и б, показывает позитивную динамику всех изучаемых показате-
лей саморегуляции: увеличилось число подростков с высоким уровнем показателей и 
резко уменьшилось количество детей с низким уровнем. Обработка данных с помощью 
критерия однородности – χ² показала высокую достоверность этих изменений (р < 0,01). 

На рисунке 2 можно видеть изменения показателей теста СЖО до и после экспери-
ментальной работы (%).

После экспериментальной работы произошли позитивные изменения показа-
телей теста СЖО. Обработка результатов с помощью критерия Манна –Уитни (U) 
показала высокую статистическую значимость этих изменений для всех субшкал 
теста (р < 0,01).

Результаты исследования личностных ценностей девиантных подростков представ-
лены на рис. 3, а, б.
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Рис. 2. Изменения показателей теста СЖО до и после экспериментальной работы, %.  
Показатели теста СЖО: 1 – цели, 2 – процесс, 3 – результат,  

4 – локус контроля, 5 – локус контроля «Жизнь», 6 – общий результат

Рис. 3. Изменения показателей ценностей личности до и после экспериментальной работы. 
Типы ценностей: 1 – конформность, 2 – традиции, 3 – доброта, 4 – универсализм,  

5 – самостоятельность, 6 – стимуляция, 7 – гедонизм, 
8 – достижения, 9 – власть, 10 – безопасность
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По уровню нормативных идеалов (рис. 3, а) позитивные сдвиги у подростков про-
изошли по всем типам личностных ценностей, кроме типа «традиции», понимаемого 
автором методики Ш. Шварцем как уважение, принятие обычаев и идей, которые су-
ществуют в данной культуре, и следование им [17]. Статистически достоверные сдвиги 
произошли по уровню значимости таких идеалов, как конформность (р ≤ 0,05) – сле-
дование принятым в обществе нормам и правилам, послушание, самодисциплина, 
вежливость и уважение в отношении родителей и старших, умение сдерживаться в 
ситуациях, которые могут привести к негативным социальным последствиям; доброта 
(р ≤ 0,05) – направленность на обеспечение благополучия близких людей, полезность, 
лояльность, снисходительность, честность, ответственность, дружба, зрелая любовь; 
универсализм (р ≤ 0,05) – понимание, терпимость, защита благополучия других людей 
и природы; достижения (р ≤ 0,05) – личный успех, проявление компетентности в дея-
тельности и поведении в соответствии с социальными стандартами [17].

По уровню индивидуальных приоритетов (рис. 3, б) положительная динамика отмеча-
ется по 7 из 10 показателей, статистически значимые сдвиги выявлены по показателям 
«доброта» (р ≤ 0,05) и «стимуляция» (р ≤ 0,01), трактуемая автором как потребность в 
разнообразных и глубоких переживаниях, необходимых для поддержания оптимального 
уровня активности [17]. По показателям «самостоятельность», «гедонизм» и «власть» 
изменения не обнаружены.

Обработка полученных результатов по G-критерию знаков показывает общую стати-
стически значимую позитивную динамику ценностей (р ≤ 0,01) по методике «Опросник 
Ш. Шварца».

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что эффективность предлагае-
мых нами модели и программы внешкольной работы с девиантными подростками ста-
тистически значимо доказана.

На поведенческом уровне после работы по экспериментальной программе подростки 
стали проявлять вновь приобретенные знания, умения и навыки в практической и повсед-
невной деятельности, в частности умение использовать адекватные способы взаимодей-
ствия с другими детьми и взрослыми, способность к совместной деятельности, умение 
выполнять обязанности, принятые в коллективе класса, соблюдать общепринятые нор-
мы и правила поведения, стали активнее участвовать во внешкольных мероприятиях.

Таким образом, полученные в исследовании результаты показывают, что содержание 
внешкольной деятельности, направленное на интеграцию двух взаимообусловливаю-
щих процессов: изменение отношений окружающего мира к подростку с девиантным 
поведением и изменение самого подростка и его отношения к окружающему миру, дает 
возможность создавать продуктивную среду для личностного роста подростка, расши-
ряет круг его собственной деятельности и взаимодействия с окружающими, актуали-
зирует его лучшие качества и позволяет достичь необходимого и достаточного уровня 
развития его личностной сферы. 

Анализируя итоги реализации Модели организации коррекционной воспитательной 
работы во внешкольной деятельности путем сравнения данных до и после эксперимен-
тальной работы, можно сделать вывод о высокой эффективности модели и основанной 
на ней программы для подростков с девиантным поведением.

Предлагаемая Модель организации коррекционной воспитательной работы во внеш-
кольной деятельности представляет интерес для психологов, социальных работников, 
педагогов, в том числе пенитенциарных психологов и педагогов, и может быть исполь-
зована для внедрения в практику учреждений социального обслуживания, реабили-
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тационных центров, органов по делам молодежи и других учреждений, работающих с 
группами социального риска.
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В первой части статьи описывается его жизненный, боевой и творческий путь, во  
второй – раскрывается деятельность созданного в Московском государственном универ-
ситете имени М. В. Ломоносова Научно-образовательного центра «Проблемы уголовно- 
исполнительного права» имени Ю. М. Ткачевского, рассматривается преемствен-
ность проблематики научных исследований профессора Ю. М. Ткачевского и научно- 
образовательного центра.

Ключевые слова:  Юрий Матвеевич Ткачевский, Великая Отечественная война,  
Московский государственный университет, научно-образовательный центр, уго-
ловно-исполнительное право.

10 июня 2020 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения доктора юридических наук, профес-
сора, заслуженного профессора Московского 
государственного университета имени М. В. Ло-
моносова, заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации Юрия Матвеевича Ткачевского.

Непросто перечислить все заслуги Ю. М. Тка-
чевского, столь интересной и содержательной 
была жизнь этого ученого. Участник Великой 
Отечественной войны, штурман дальней авиа-
ции, Герой Советского Союза, кавалер орденов 
Ленина, Красной Звезды, Отечественной во-
йны I степени, Отечественной войны II степе-
ни, Октябрьской Революции. В дни празднова-
ния 75-летия Победы в Великой Отечественной  
войне Юрий Матвеевич по праву был бы среди 
ветеранов, которых с большой теплотой чествуют в МГУ имени М. В. Ломоносова и по 
всей нашей необъятной стране. Однако Юрий Матвеевич не дожил до этого дня три с 
половиной года, в возрасте 96 лет он скончался (30 декабря 2016 г.), до конца оставаясь 
на боевом посту, не теряя связь с Московским университетом и юридической наукой, 
которым посвятил всю свою послевоенную жизнь.

Родился Юрий Матвеевич в городе Павлове Нижегородской области в семье куз-
неца, который вскоре стал партийным работником. Как вспоминал Юрий Матвеевич, 
из-за работы отца в детстве приходилось часто переезжать из одной местности в дру-
гую. Города Раненбург, Сасово, Мичуринск, Новый Оскол, Ливны, Рыльск – лишь неко-
торые вехи на этом пути. Детские шалости и суровые реалии того времени – все это 
было, как и у других сверстников того непростого времени. Рано начал подрабатывать, 
чтобы помочь семье, так как партийная работа отца в то время достаток в семье не 
гарантировала. Пацаном помогал водовозам, колол дрова, юношей работал токарем 
на заводе. В юности зародилась мечта посвятить себя авиации. Она осуществилась 
после преодоления ряда препятствий, связанных с исключением отца из партии из-за 
«политической близорукости». В 1939 г. Юрий Матвеевич поступил в Харьковское во-
енное авиационное училище.

Затем служба в Военно-Воздушных Силах, годы войны с их трагизмом первых лет.  
В первый день войны авиационный полк, в котором служил Ю. М. Ткачевский, разбом-
били немцы. Как вспоминал впоследствии Юрий Матвеевич, самолеты тех лет были 
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изготовлены из дерева и фанеры. Чтобы их не унесло ветром, на полевом аэродроме 
крылья самолетов привязывали веревками к кольям, вбитым в землю. Так их привязан-
ными к земле и уничтожили немцы. От ветра уберегли, а от врага нет.

На войне важное значение имеет разведка: глаза и уши противоборствующих сто-
рон. Юрий Матвеевич после курсов усовершенствования летному и штурманско-
му делу в январе 1943 г. был отобран в авиационный полк, выполнявший «функции 
глаз» Верховного командования Советской Армии, хотя для такого поворота в судьбе 
было серьезное препятствие: во время немецкой бомбардировки полевого аэродрома  
22 июня 1941 г. Юрий Матвеевич получил контузию. Пришлось довольно долго лечить-
ся, но последствия контузии сказались на зрении правого глаза. Удалось умело скрыть 
этот недостаток зрения от медиков: так хотелось молодому летчику, лейтенанту авиа-
ции, летать и участвовать в настоящих боевых операциях.

Весь 1943, а затем 1944 и половина 1945 г. прошли в интенсивных полетах на само-
летах Пе-2 и Пе-3, приспособленных для дальней разведки сил противника. География 
полетов была довольно обширна: от Центральной России до Адриатического моря. Еще 
более внушителен перечень военных операций, которые обеспечивала разведданными 
эскадрилья, в которой служил Ю. М. Ткачевский. Это Сталинградская битва, Курская 
Дуга, Яссо-Кишиневская операция, Корсунь-Шевченковское сражение, освобождение 
городов Украины, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Конечно, это не были «летные про-
гулки» на большой высоте с фотоаппаратурой. Дальняя авиация обслуживала и такти-
ческую разведку, особенно во время крупных военных операций. Для этого приходилось 
летать на малых высотах, буквально по головам немцев, самолет становился особенно 
уязвимым для зенитной артиллерии и истребительной авиации немцев. Неоднократ-
но жизнь Юрия Матвеевича, можно сказать, начиналась заново, и он праздновал свой 
очередной день рождения. Были на этом пути и вынужденные посадки на подбитом 
самолете, и сбитые истребители противника, и гибель однополчан. 

В феврале 1944 г. за боевые заслуги в ходе осуществления авиаразведки накануне 
и во время проведения сражения под Курском и проявленное личное мужество гвар-
дии лейтенанту Ю. М. Ткачевскому было присвоено звание Героя Советского Союза.  
23 февраля 1944 г. «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и орден Ленина вручил 
Юрию Матвеевичу в Кремле всесоюзный староста М. И. Калинин.

Свой последний боевой вылет Юрий Матвеевич совершил 8 мая 1945 года в Че-
хословакии, это была одна из последних операций Советской Армии на европейском 
театре военных действий – освобождение Праги.

Затем была демобилизация, учеба в Московском юридическом институте (который 
в 1954 г. вошел в состав юридического факультета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова) сначала в качестве студента, а затем и аспиранта.

Творческий путь Юрия Матвеевича в стенах Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова фактически явился продолжением его ратных дел. Не-
даром ректор Московского университета академик В. А. Садовничий охарактеризовал 
Ю. М. Ткачевского как мужественного уникального человека, выдающегося ученого, 
глубоко преданного науке и Московскому университету [3, с. 4]. Более шестидесяти 
лет непрерывной работы в этом ведущем учебном заведении страны, причем на одной 
кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета. Он прошел все 
этапы творческого развития: аспирант, преподаватель, доцент, профессор. Более деся-
ти лет (1976–1986 гг.) Ю. М. Ткачевский заведовал кафедрой уголовного права и крими-
нологии. За это время им подготовлено более двухсот научных, научно-популярных и 
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учебно-методических работ, включая монографии и учебники по уголовному и уголовно- 
исполнительному (исправительно-трудовому) праву. Юрий Матвеевич после периода 
сталинских репрессий, по сути, внес свой вклад в «реабилитацию» исправительно- 
трудовой отрасли права. Начиная с 1957 г. эта отрасль науки и учебная дисциплина по-
сле долгих лет сталинского запрета стала интенсивно развиваться. Юрий Матвеевич 
вспоминал: «В 1957 году перед летними каникулами заведующий кафедрой профес-
сор В. Д. Меньшагин внезапно дал мне задание готовить лекции по исправительно- 
трудовому праву, предмету новому, который в гражданских вузах не вели до этого. 
Сложности создавало отсутствие литературы, а документация, регулирующая ис-
полнение наказаний, была особо секретная. Однако лекции я подготовил, и в том 
же году я – в Москве, а Ременсон – в Томске впервые начали читать лекции по этому 
предмету в вузах, не принадлежавших МВД» [5, с. 66–67]. На рубеже своего 90-летия  
восстановление чтения лекций в МГУ по исправительно-трудовому праву Юрий Матве-
евич отнес к одному из значимых итогов своей жизни [6, с. 30]. Впоследствии эти лек-
ции составили основу изданного в Московском университете авторского учебника  
Ю. М. Ткачевского «Советское исправительно-трудовое право» 1973 года издания. Люди 
старшего поколения помнят этот зеленого цвета учебник, по которому учились не одно 
поколение студентов во всех вузах страны.

Научные интересы профессора Ю. М. Ткачевского были связаны с проблемами уго-
ловного права, в основном с вопросами уголовного наказания. Его докторская диссер-
тация (1966 г.) была посвящена проблемам освобождения от отбывания наказания по 
действующему советскому уголовному праву. Одновременно Юрий Матвеевич активно 
разрабатывал и проблемы уголовно-исполнительного права. Подтверждением его про-
фессионализма в этой сфере научных знаний является то, что он был включен в комис-
сию по разработке Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и со-
юзных республик (1969 г.), а затем и в комиссию по подготовке Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР (1970 г.). В этой комиссии Юрий Матвеевич работал с такими известными 
учеными в области пенитенциарного права, как Николай Алексеевич Стручков, Игорь 
Викторович Шмаров, Александр Соломонович Михлин, Михаил Петрович Мелентьев.

Юрий Матвеевич уделял огромное внимание вопросам прогрессивной системы ис-
полнения и отбывания наказания. В самых общих чертах ее особенность он определял 
как смягчение или усиление карательного содержания наказания в зависимости от по-
ведения осужденного [7, с. 3].

Юрий Матвеевич подготовил достойную плеяду учеников. Под его научным руко-
водством двадцать три соискателя стали кандидатами юридических наук, некоторые 
из них впоследствии защитили докторские диссертации: А. В. Бриллиантов, Л. В. Ино-
гамова-Хегай, Т. Ш. Шарипов.

Заслуги Юрия Матвеевича Ткачевского получили не только государственное, но и об-
щественное признание. В 2005 г. Юрию Матвеевичу была вручена Звезда Московского 
университета, в 2009 г. он стал лауреатом ежегодной юридической премии «Фемида» 
в номинации «Поколение». В 2013 г. награжден общественной наградой – медалью «Во 
славу Отечества».

Память об ученом живет до тех пор, пока о нем помнят его ученики и коллеги. В этом 
отношении творческий путь Юрия Матвеевича не прервался в 2016 г., он был продолжен 
и будет продолжаться в деятельности открытого в 2015 г. в Московском государственном 
университете имени М. В. Ломоносова Научно-образовательного центра «Проблемы 
уголовно-исполнительного права» (далее – НОЦ). Решением ученого совета юридиче-
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ского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносо-
ва от 28 апреля 2017 г. НОЦ № 4 было присвоено имя Юрия Матвеевича Ткачевского.  
С момента своего образования перед сотрудниками НОЦ была поставлена задача про-
ведения наиболее актуальных исследований уголовно-исполнительной проблематики. 
Это явилось, с одной стороны, реализацией положений Концепции развития уголовно- 
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., с другой стороны, продол-
жением исследования проблем исполнения уголовных наказаний, проведенных на 
кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ в прежние 
годы, и в первую очередь – профессором Ю. М. Ткачевским.

Первой научно-исследовательской работой нового НОЦ стало исследование в 2016 г. 
правовых основ исполнения уголовных наказаний и подготовка Теоретической модели 
Общей части нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Для это-
го НОЦ совместно с Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» (далее – 
Фонд «Вольное Дело») провел подготовительную работу по обоснованию и выдвиже-
нию на конкурс грантов Президента Российской Федерации проекта «Пенитенциарный 
кодекс гражданского общества». После получения гранта был создан научный коллек-
тив, который на базе НОЦ подготовил и в мае 2016 г. вынес указанную теоретическую 
разработку на обсуждение участников IX Российского конгресса уголовного права (МГУ, 
2016 г.). С учетом высказанных замечаний модель была доработана и в 2017 г. опубли-
кована. В указанном проекте нашла отражение состоявшаяся после принятия в 1997 г. 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) дискуссия о соот-
ношении целей уголовного наказания и уголовно-исполнительного законодательства. 
Профессор Ю. М. Ткачевский в этой дискуссии занимал позицию необходимости иден-
тичного отражения в нормах УИК РФ целей уголовного наказания. Об этом он писал в 
своей статье «Соотношение уголовного и уголовно-исполнительного законодательства» 
[6, с. 30]. На заседании авторского коллектива по подготовке Теоретической модели эта 
проблема также вызвала оживленные споры. Победила позиция, учитывающая в том 
числе высказанное ранее мнение Юрия Матвеевича: цель восстановления социальной 
справедливости была указана в Теоретической модели Общей части нового УИК РФ в 
числе целей уголовно-исполнительного законодательства [1, с. 42–43].

Еще одна проблема, которая стояла перед разработчиками Теоретической модели, 
нашла свое отражение в трудах профессора Ю. М. Ткачевского. Речь идет о соотношении 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. При всей распространенно-
сти точки зрения о том, что уголовное законодательство является базовым, конкретные 
формы взаимодействия этих отраслей права до сих пор остаются дискуссионными. Юрий 
Матвеевич в своей статье «Понятие уголовной ответственности, ее суть и цели» очень 
образно отметил взаимопроникновение норм уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, условно разделив наказания на две группы: наказания, карательное 
содержание которых исчерпывающе определено в уголовном законе (например, штраф), 
и наказания, в которых закрепление в уголовном законе карательного содержания носит 
рамочный характер (например, лишение свободы) [6, с. 418–419]. Соответственно, по 
мнению Ю. М. Ткачевского, уголовно-исполнительное право является не процессуаль-
ной, а материальной отраслью права [6, с. 420]. В этом проявляется самостоятельность 
данной отрасли права, в том числе и по отношению к уголовному.

В 2017–2018 гг. преподавателям, работающим в НОЦ имени Ю. М. Ткачевского, по 
просьбе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации пришлось за-
ниматься проблемами освобождения осужденных от отбывания наказания в связи с 
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тяжелым заболеванием. Профессор Ю. М. Ткачевский исследовал проблему оснований 
освобождения от отбывания наказания в целом. Этому была посвящена успешно за-
щищенная им в 1966 г. докторская диссертация на тему «Освобождение от отбывания 
наказания по действующему советскому уголовному праву», монография на аналогич-
ную тему (1970 г.) и ряд научных статей. Перед исследователями вновь стояла задача 
отражения в норме ст. 81 УК РФ оптимального сочетания профессионально-целевых и 
аксиологических аспектов – интересов обеспечения противодействия преступности и 
пределов действия принципа гуманизма к осужденным. Именно на приоритет профес-
сионально-целевых интересов в подходе к осужденным обращал внимание профессор 
Ю. М. Ткачевский, который считал покарание преступника одной из целей уголовного 
наказания. На наш взгляд, авторами законопроекта был найден приемлемый компро-
миссный вариант решения этой проблемы, и проект изменения норм УК РФ, УПК РФ и 
УИК РФ об основаниях и порядке освобождения от отбывания наказания в связи с тя-
желым заболеванием был подготовлен, передан заказчику, а затем размещен на сайте 
кафедры уголовного права и криминологии МГУ в разделе НОЦ «Проблемы уголовно- 
исполнительного права» имени Ю. М. Ткачевского.

Следующим научно-исследовательским проектом, реализованным в 2017–2018 гг. в 
рамках НОЦ имени Ю. М. Ткачевского, была подготовка Теоретической модели отбыва-
ния лишения свободы осужденными за совершение экономических и (или) должностных 
преступлений с учетом их социально-демографических и криминологических особенно-
стей. Указанный проект был осуществлен на средства пожертвования Фонда «Вольное 
Дело» при организационном содействии Фонда развития юридического образования. 
Результаты исследования были обсуждены на Х Российском конгрессе уголовного пра-
ва (МГУ, 2018 г.) и в 2019 г. опубликованы в виде отдельного издания [2].

В феврале 2020 г. НОЦ имени Ю. М. Ткачевского завершил работу по анализу про-
блемы социальной адаптации (ресоциализации) осужденных, освобождаемых или 
освобожденных из мест лишения свободы. Указанная проблема тесно связана с дости-
жением такой цели уголовного наказания и уголовно-исполнительного законодатель-
ства, как исправление осужденных. На достижение этой цели направлена прогрессив-
ная система отбывания наказания в виде лишения свободы. Кроме того, по мнению  
Ю. М. Ткачевского, в 1997 г. опубликовавшего монографическое исследование про-
грессивной системы исполнения наказания, она способствует не только исправлению 
осужденного, но и его подготовке к жизни на свободе [6, с. 380–381]. Указанная научно- 
исследовательская работа была осуществлена авторским коллективом НОЦ с участи-
ем ученых юридического факультета Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королева также на средства пожертвования Фон-
да «Вольное Дело» при организационном содействии Фонда развития юридического 
образования. Результаты исследования в декабре 2019 г. были обсуждены на круглом 
столе в МГУ и опубликованы в отдельном издании [4]. 

В 2020–2021 гг. НОЦ имени Ю. М. Ткачевского будет обеспечивать научное сопрово-
ждение проведения девятой специальной переписи осужденных к лишению свободы 
и лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Кроме указанных выше фондов, в 
реализации данного проекта НОЦ имени Ю. М. Ткачевского будет тесно взаимодей-
ствовать с НИИ ФСИН России. Это достаточно важный для юридической науки проект, 
поскольку он дает полную социально-демографическую, уголовно-правовую, кримино-
логическую и уголовно-исполнительную характеристику личности осужденного. Можно 
сказать, что это очень важная для развития юридической науки и правоприменительной 
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практики социология исполнения уголовного наказания. Полученные результаты будут 
важны и для вывода об эффективности прогрессивной системы отбывания наказания 
в современный период. Они будут свидетельствовать о том, выполняются ли те усло-
вия действенности прогрессивной системы, которые ранее сформулировал профессор  
Ю. М. Ткачевский. Это наглядность прогрессивной системы, ее значимость для осу-
жденных, обоснованность и неоднократность применения, доступность и бессрочность 
[6, с. 389–393].

Характеризуя работу НОЦ имени Ю. М. Ткачевского, нельзя не сказать о мерах по 
популяризации творческого и общественно-политического наследия Юрия Матвеевича.

Так, в помещении учебно-методического кабинета НОЦ в 2017 г. открыта выставка 
научных трудов профессора Ю. М. Ткачевского. В 2018 г. при непосредственном участии 
сотрудников НОЦ была опубликована книга воспоминаний Юрия Матвеевича «Дальняя 
разведка», охватывающая детские и юношеские годы, период Великой Отечественной 
войны и время работы в Московском*университете*. В предисловии к этой книге рек-
тор МГУ академик В. А. Садовничий констатировал: «Время неумолимо. Уходит эпоха, 
а вместе с ней уходят и ее герои… Герои уходят, но память о них не должна покинуть 
нас и будущее поколение» [3, с. 3]. Этими словами и завершим нашу статью о докторе 
юридических наук, профессоре, заслуженном деятеле науки Российской Федерации, 
Герое Советского Союза Юрии Матвеевиче Ткачевском и о научном центре, который 
носит его имя. 
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Abstract. The article focuses on the problem of intellectual understanding of not only the 
essence of the prison subculture, its evolution and forms of manifestation, but also its nature. 
The analysis of research literature and problems of the Russian prison subculture allowed the 
authors to formulate the concept of a four-level algorithm for its formation: “basic culture –  
subculture – prison culture – prison subculture”. This algorithm will serve researchers in creating 
an explanatory model of the unique Russian prison subculture generated by the basic culture, 
its deep historical foundations of socio-economic and socio-political properties. The purpose 
of the research is to conceptualize the phenomenon of “prison subculture”, to establish its 
algorithm of formation and evolution; to identify the ontological basis of the Russian prison 
subculture; making a distinction between prison culture and prison subculture; evaluating the 
prison subculture that characterizes the essence of its current state.
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Abstract. The legal regulation of correctional work with convicts is analyzed in the article. 
The article is devoted to the problems related to the legislative features of fixing the provisions of 
the Penal Code of the Russian Federation, which provide for general rules on the implementation 
of correctional work with convicts in general, and individual rules that provide for the use of 
correctional work in the execution of various types of punishments. As a result of the analysis, the 
author comes to the following conclusions. Doctrinal analysis of the law governing the legislative 
and correctional work with prisoners has shown that these rules apply in the penal legislation and 
does not form a single mechanism of correctional impact on convicts. This is influenced by the 
lack of uniform normative principles, forms, methods of correctional work and the specification 
of subjects of correctional influence. The presence of systemic contradictions in the normative 
regulation of correctional work with convicts makes the norms of penal legislation less effective.
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Abstract. In the article, the author analyzes the criminal-legal and penal policy implemented 
in Kazakhstan in the field of execution of liberty deprivation. In view of a number of significant 
shortcomings in this area, the author justifies the need for further improvement of legal regulation of 
the process of punishments execution alternative to imprisonment under a progressive system. The 
author suggests implementing a unified approach in the formation of criminal and penal legislation. 
Based on the results of the study, the following conclusions are made. Legal regulation of the 
punishments execution, other measures of a criminal legal nature and the testing process must 
be implemented through penal legislation. The use of legal institutions of a progressive system 
of execution of liberty deprivation is also possible for other alternative punishments. The court 
should be relieved of function to change the process of punishment execution by assigning it to the 
Supervisory Commissions established at the correctional institution. In addition, the appointment 
and execution of probation should also fall within the competence of Supervisory Commissions.
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Abstract. The article is a review of the materials of Yu. V. Perron’s PhD thesis “International 
control over the execution of criminal penalties in the form of deprivation of liberty in the 
Russian Federation” for the degree of PhD (Law) in the specialty 12.00.08 – criminal law 
and criminology, penal law. It focuses on a new interpretation of approaches to preparation 
and implementation of a set of legal, theoretical and practical aspects related to the 
implementation of the supervisory functions of international organizations in the sphere of 
the domestic penitentiary system. The position expressed by Yu. V. Perron on the identified 
shortcomings in this area forms a discussion field for further discussion of the problem not 
only from the standpoint of penal law, but also a wider range of social and humanitarian 
disciplines related to the study of the possibility of using their provisions in a practical way. 
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third part is devoted to the discussion of the debatable points identified in the course of 
familiarization with the dissertation work. The fourth part gives an overall assessment of 
the research materials.
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Abstract. The subject of research in this article is the Report of the Main Prison Administration 
of Russia for 1910, which focuses on statistical and factual data on the activities of penitentiary 
institutions, the number of people serving various types of sentences, the state of law and order, 
the volume of “profile” crimes committed by prisoners – escapes from various places of prison 
institutions, their specific weight, indicators per 1000 prisoners. A significant place is given to 
the presentation of factual data, the description of individual escapes committed by a group 
of prisoners and involving violence against supervisors, representatives of the guard service. 
Information is provided on victims among representatives of the administration of penitentiary 
institutions and the contingent serving sentences as a result of crimes. In the second part of 
the article the author analyzes the report of the Director of the Federal Penitentiary Service 
of Russia and his deputies “On the condition of treatment and supervision in the Correctional 
institutions of the Penal system in 2010”, “About shortcomings in organization of the regime in 
detention facilities and prisons of the Penal system”; individual references; official statistics, 
as well as the results of research by scientists and practitioners, which reveal the content of 
institutions’ activities of the Russian Penal system in 2010. A retrospective comparative legal 
study of statistical and factual data is carried out, with a description of the circumstances of 
escapes by convicts in modern Russia. In conclusion, the author, through the “view through a 
century”, makes his own conclusions, which summarize the content presented in the article.
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Federal Penitentiary Service, escape.
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fighting techniques, special means and combat weapons’, Man: crime and punishment, vol. 
28(1–4), iss. 3, pp. 410–416, doi: 10.33463/2687-1238.2020.28(1-4).3.410-416.

Abstract. This article covers the legal aspects related to the use of fighting techniques, special 
means and combat weapons by employees of special-purpose units of the Penal (penitentiary) 
system of Russia. The purpose of the research is to develop and substantiate criteria for the use of 
physical force, special means and weapons in law enforcement activities of employees of special 
purpose units of the Penal system. As a result of the research, the authors formulated proposals 
aimed at improving enforcement measures. In particular, the basis for the correct use of fighting 
techniques, special means and combat weapons was developed. The article deals with situations 
(circumstances) associated with a real threat to the life and health of a special purpose employee. 
Negative and positive aspects related to the use of coercive measures were noted. 

Keywords: law enforcement activity, fighting techniques, special means, combat weapons, 
coercive measures, special forces officers of the Penal system.
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Abstract. The article reveals the problems of combating extremism in relation to the specifics 
of the place where this crime was committed – the institutions of the Penal system. A number 
of separate reasons for its commission are analyzed, taking into account territorial features and 
methods of distribution. The authors propose a set of measures to counteract extremist ideology 
taking into account the specifics of the Federal Penitentiary Service: 

identification of individuals who propagate the ideology of extremism and distribute extremist 
materials within and outside the institution;

informing the relevant divisions of the MIA and the FSB of Russia about these individuals 
before their release;

conducting a set of operational search measures (including involving employees of the MIA 
and the FSB of Russia) necessary for the prevention and suppression of crimes and offenses 
of an extremist orientation;

checking incoming and outgoing printed publications, as well as books, magazines, and 
notebooks held by prisoners in places of liberty deprivation for the content of extremist information 
in them;

conducting educational and explanatory work aimed at inculcating anti-extremist moods among 
convicts during the entire period of serving their sentence with involvement of representatives 
of public and religious organizations;

development of a comprehensive program to counteraction and spread of extremist moods 
and links of extremist orientation among those sentenced to imprisonment.

Keywords: extremism, radicalism, counteraction to extremism, institutions of the Penal 
system, prohibited items, dissemination of ideology.
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Abstract. This research was conducted to study the current practice of separate types 
of social assistance to convicts while serving their sentence of liberty deprivation, which are 
essential for the subsequent successful social adaptation in society and are not regulated 
by departmental legal acts of the Ministry of Justice of the Russian Federation on the 
organization and conduct of social work in a correctional institution. The article describes 
the mechanism for providing assistance to convicted orphans and children left without 
parental care in the implementation of their right to receive housing in accordance with 
the procedure established by Federal law No. 159 (adopted on 21.12.1996) “On additional 
guarantees for social support for orphans and children left without parental care”. The study 
examined the experience of one of the correctional institutions of the FPS of Russia in the 
Smolensk region with this category of convicts. The author came to the conclusion that the 
activity is innovative for social services and allows to provide real assistance to persons 
sentenced to deprivation of liberty, as by the time of actual release a court decision on 
imposing on local authorities of responsibilities for providing residential premises within a 
certain period has been already made, or a well-appointed living room has already been 
allocated and a social employment contract has been signed. However, according to the 
author, this effective type of social assistance is not properly reflected in departmental legal 
acts. Currently, the responsibilities of the correctional facility administration for providing 
assistance to convicts and the scope of work carried out in this area are not specified, 
and the existing law enforcement practice may differ significantly within different territorial 
bodies of the FPS of Russia due to the lack of uniform requirements for its implementation. 
The article provides a number of practical recommendations for the organization of this 
work in a correctional institution.
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Abstract. The article is devoted to the criminological study of personality’s characteristics 
of a convicted person, who committed a crime of a mercenary orientation in a correctional 
institution. Criminological value of convict’ properties in studied category necessary to identify 
individuals and groups, who commit acquisitive crimes, as well as the planning of prevention of 
such acts in prisons is justified. On the basis of the analysis of modern criminological research, 
the characteristics of the personality of a penitentiary criminal, who commits mercenary 
crimes, are given. The author analyzes the gender, age, marital status, educational level, 
and moral and psychological state of convicts, who commit crimes of a mercenary nature in 
places of deprivation of liberty. The conducted research revealed the inherent characteristics 
of the convict’s personality that form a self-serving motivation for committing criminal acts in 
a penitentiary institution. 

Keywords: the identity of a penitentiary criminal, convicted person, correctional institution, 
crime of self-interest. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of ensuring the economic security of 
correctional institutions. By ensuring the economic security of enterprises of the Penal system, the 
author understands the implementation of organizational, socio-economic, legal and other measures 
aimed at the creation (development) of enterprises in order to create conditions for the involvement of 
convicts in socially useful work, in cooperation with other entities. Measures are proposed to improve 
the penal legislation in this area: defining the economic security of correctional institutions as one of 
the tasks for operational search activities of correctional institutions; taking into account the presence 
of claims from convicts when deciding whether to involve them in labor; increasing the role of public 
monitoring commissions, Prosecutor’s offices in this issue.

Keywords: economic security, enterprises of the Penal system, correction of convicts, 
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Abstract. The global development of information technologies is increasingly integrated into 
all spheres of human life, and agrotechnological direction is no exception, in which one of the 
most promising is the development of a greenhouse economy with a controlled microclimate. 
This article is an attempt to point out some of the most recent achievements in the field of 
greenhouse technologies with automation of the microclimate management process on the 
example of subsidiary farms of the penitentiary system of the Russian Federation. In this 
study, some aspects of the climate control of greenhouses with the use of programmable logic 
controllers are considered. The research contributes to improving the efficiency of greenhouse 
use in the Russian Penal system through the use of modern science and technology, as well as 
improving the food security of the penitentiary system. The research presents two options for 
using different levels of automation in greenhouses of the Russian Penal system, depending 
on the volume of production, and considers the algorithms of the greenhouse microclimate 
management system.
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Abstract. Today, the issue of conditions for juveniles’ stay in places of liberty deprivation and 
the transformation of their personal characteristics is topical. Domestic researchers have found 
that the psychological category of “self-relation” is an integral part of a juvenile’s personality 
formation in prison (O. V. Gagina, E. N. Vlasova, O. B. Pashkevich, V. M. Raeva, A. A. Kokuev,  
S. A. Belicheva). According to prison psychologists and employees of the educational department, 
the readiness to correct a juvenile primarily depends on the characteristics of his self-attitude. 
The object of research is the self-relation of juvenile suspects, accused, and male convicts. 
The purpose of the study is to analyze the psychological characteristics of the self-relation of 
juvenile suspects, accused, and male convicts. The hypothesis of the study – the self-relation 
of juvenile suspects, accused, and convicted males, which is characterized by a high level of 
self-confidence, a sense of the value of their own individuality, the presence of internal conflicts, 
and a low level of self-incrimination. We conducted an empirical study on the basis of the pretrial 
detention facility No. 5 of the Federal penitentiary service of Russia in Moscow. It was attended 
by underage suspects, accused persons, and male convicts. We used the following methods 
and techniques to diagnose psychological features of juveniles’ self-relation: psychodiagnostic 
conversation, testing (MIS method of V. V. Stolin, S. R. Panteleev; Smishek test), methods of 
mathematical statistics (correlation analysis). The peculiarities of self-relation among juvenile 
suspects, accused, convicts manifested in a high level of self-confidence, sense of value of 
their own individuality, the presence of internal conflicts, tendencies to the denial of guilt and 
the transfer of responsibility for others, that evidence of inadequate self-evaluation and self-
relation in general. An increased level of anti-social orientation and cruelty of male juvenile 
convicts, pedagogical neglect, social maladaptation, desire for independence, lack of distance in 
relationships with other people, increased irritability and impulsiveness, difficulties of existence in 
conditions of strict discipline were diagnosed. The results of the study have practical significance 
for institutions of the Penal system within the framework of psychological support of juvenile 
suspects, accused, convicted persons, depending on the characteristics of their self-relation 
and can be used for forming a constructive life plans and motivations to correction at early 
stages of being in places of detention (in a pretrial detention facility).

Keywords: self-relation, personality, juveniles, suspects, accused, convicted persons, 
support, psychological support, juvenile delinquency, places of imprisonment. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of correction of deviant behavior of teenagers 
as one of the priority areas of psychologists, sociologists, teachers and law enforcement officials’ 
activity. Deviant behavior is a persistent deviation from the most important social and moral norms 
that causes real damage to society and/or the person himself and is accompanied by social 
disadaptation. Deviant behavior begins to manifest in childhood and adolescence under the influence 
of a variety of interacting circumstances, which are divided into the following categories: adverse 
individual characteristics and adverse environmental conditions. The social situation of deviant 
teenagers’ development is such that they often find themselves outside the family and the school 
team. Rejection in their own family, rejection by classmates, constant criticism and comments 
from school teachers, lead to the fact that teenagers seek and find support from the same socially 
rejected children and unite with them in asocial teenager groups, which welcome unwillingness to 
learn, rudeness, aggressive behavior, promiscuity, taking money from kids, petty theft and other 
manifestations of deviance. Most psychological and pedagogical research on deviant teenagers 
and their behavior correction focuses on work in closed correctional institutions. At the same time, 
many of these children study in regular schools, and most behavioral disorders are found in their 
extracurricular, free time. In these conditions, the main “support systems” in work with them can 
be social institutions focused on organizing their extracurricular activities. In this paper, we tried to 
show the possibilities and advantages of extracurricular activities in the prevention and correction 
of deviant behavior of teenagers using the “Model of organization of correctional educational work 
in extracurricular activities” with deviant teenagers, and to evaluate its effectiveness. The results 
obtained in the study indicate that the model developed by us and the experimental program based 
on it demonstrate high efficiency through the positive statistically significant dynamics of most of 
the studied indicators. After working on the pilot program, teenagers began to show their newly 
acquired knowledge, skills and abilities in practical and everyday activities. They showed the ability 
to use appropriate ways to interact with other children and adults, the ability to work together, the 
ability to perform the duties assumed in the class team, the ability to comply with generally accepted 
norms and rules of behavior, and became more actively involved in extracurricular activities. The 
proposed model of correctional educational work organization in extracurricular activities is of 
interest to psychologists, social workers, teachers, including prison psychologists and teachers, and 
can be used for implementation in the practice of social service institutions, rehabilitation centers, 
youth affairs agencies and other institutions working with social risk groups.
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Abstract. Yuriy Matveevich Tkachevskiy, DSc (Law), Professor, Honored Professor of 
Lomonosov Moscow State University, Honored scientist of the Russian Federation, would 
have celebrated 100 years old on June 10, 2020. The first part of the article describes his life, 
combat and creative path. The second part of the article reveals the activities of Research and 
educational center “Problems of penal law” named after Yu. M. Tkachevskiy established at 
the Lomonosov Moscow State University, examines the continuity of the research problems of 
Professor Yu. M. Tkachevskiy and the Research and educational center
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